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ла, и к зимнему участку. Наибольшее расстояние миграции 
взрослой самки между зимним и гнездовым участком было 19 
км. Можно заключить, что самки тетерева не имели проблем с 
перемещением в районе изучения, фрагментированном лесным 
хозяйством. С другой стороны, отдельные самки демонстрирова-
ли различные траектории перемещения в пределах той же общей 
территории, что предполагает, что какие-то другие факторы по-
мимо пространственной организации сезонных местообитаний 
были более вероятной причиной этих характерных траекторий 
перемещения. Местная плотность населения размножающихся 
годовалых самок может зависеть от успеха размножения на 
большой площади в предыдущий год.  
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Важнейшие периоды жизни кольчатой нерпы Ладожского озера – 
зимовка, размножение и линька напрямую связаны с ледовым покро-
вом.  

Животное начинает устраивать снежно-ледовые убежища уже в 
декабре. Для этого звери используют снежные надувы вблизи скал 
береговой линии или небольших скалистых островов в северной 
шхерной части озера, либо торосистые льды в южной Ладоге. 
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Десять лет назад, 1996-99 гг. нами выполнены детальные иссле-
дования особенностей зимовки ладожской нерпы в северной части 
озера (Kunnasranta et al., 2001; Медведев и др., 2002; Sipilä et. al. 
2002). В связи с резкими колебаниями климата, наблюдаемыми в 
последние годы, было интересно повторить подобные исследова-
ния в этом районе и сравнить сегодняшние результаты с данными, 
полученными десятью годами ранее. 

Исследования выполнены в первой половине апреля 2009 г. в 
северной части озера. Их основу составляло поиск и обследование 
убежищ тюленей.  Найденные убежища классифицировались как 
детородные и релаксационные. Замерялись длина, ширина и высо-
та снежных камер, толщина крыши убежища, глубина под лункой-
лазком, соединяющей камеру с водой, а также толщина снежного 
сугроба, в котором было построено убежище. Установлено, что де-
тородные убежища нерпы были значимо длиннее (p<0.01) чем ре-
лаксационные, высота камеры у них была больше (p<0.01), снеж-
ная крыша толще (p<0.05). Особенно значительно (p<0.001) эти ти-
пы убежищ отличались по глубине сугробов, в которых нерпа их 
устраивает.  

Одним из последствий резких колебаний климата в послед-
ние годы и ряда теплых зим в северо-западном регионе стало за-
метное уменьшение количества снега, покрывающего лед в се-
верной части Ладожского озера. Десять лет назад некоторые 
убежища нерпы располагались в сугробах толщиной около двух 
метров (Sipilä et. al. 2002). Последние исследования показали, 
что даже максимально большие сугробы, с расположенными 
под ними логовами зверей, по толщине не составляли и одного 
метра. Средняя толщина сугробов, в которых в 1996-1999 г. об-
наружены родовые убежища тюленей, составляла около метра 
(Kunnasranta et al., 2001). Спустя десять лет этот показатель 
уменьшился до 0,7 метра. Наблюдаемое в последние годы зна-
чительное уменьшение толщины прибрежных снежных надувов 
не только создает препятствия для самок нерпы, остро нуждаю-
щихся в устройстве такого типа убежищ, чтобы принести по-
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томство, но и делает сами эти логова гораздо более уязвимыми 
перед атаками хищников (лисиц и волков). 

Исследования проводились при финансовой поддержке фонда 
Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiö. 
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Использование охотничьих собак для проведения количествен-

ных учетов различных видов животных – один из давних и тради-
ционных методов зоологических исследований. Этот метод хоро-
шо зарекомендовал себя и при изучении особенностей биологии 
некоторых видов морских млекопитающих, прежде всего – ласто-
ногих.  

На льдах Канадской Арктики исследователи использовали со-
бак для поиска под снегом лунок кольчатой нерпы (Hammill and 
Smith, 1990). Жеглов и Чапский (1971) применяли собак для анало-
гичных исследований в заливах Балтийского моря. Собаки приме-
нялись при изучении кольчатой нерпы Белого моря на припайных 
льдах Соловецких островов в 1970-е годы (Лукин и др., 2006). По-
пытки использования собак для изучения особенностей зимовки 
балтийской кольчатой нерпы предпринимаются финскими иссле-
дователями на льдах Ботнического залива (Kunnasranta, устное со-
общение).  




