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Известно, что бобры (Castor fi ber и C. canadensis) 
физически модифицируют среду (Завьялов, 2008; 
Baker, Hill, 2003; Rosell et al., 2005; Müller-Schwarze, 
Sun, 2003; ). Помимо этого они  создают и собствен-
ную систему коммуникаций, наиболее важной из 
которых является хемокоммуникация – оставление 
запаховых меток (Baker, Hill, 2003). Имеются два ис-
точника запаховой маркировки: «бобровая струя» и 
секрет анальных желез. Секрет анальных желез не-
сет большую, разнообразную информацию о видо-
вой и половой принадлежности, родственных связях 
и индивидуальности (Щенников, 1992; Sun, Müller-
Schwarze, 1997, 1998, 1998a). Струя, по-видимому, не 
несет информации о возрасте (Herr et al., 2006), но ха-
рактеризует степень родства (Rosell, Bjørkøly, 2002). 

Для оставления запаховых меток бобры создают 
сигнальные холмики, маркировочные площадки, пло-
щадки усиленного мечения. Иногда мечение  сопрово-
ждается повреждением коры и древесины растущих 
деревьев и валежа – так называемых закусов (Кудря-
шов, 1975; Семенов-Тян-Шанский, 1982; Завьялов, 
2005, 2009; Воробьев, 2011). Наиболее интенсивно 
бобры метят свои территории весной (Дьяков, 1975; 
Кудряшов, 1975), но в некоторых поселениях число 

меток может увеличиться и осенью (Дьяков, 1975; За-
вьялов, 2005) и даже зимой (Davis et al., 1994). 

Многолетняя динамика маркировки изучена пло-
хо. Д. Свендсен (Svendsen, 1980) в течение трех лет 
изучал интенсивность мечения и пространственное 
распределение меток в шести бобровых поселениях. 
Он наблюдал значительные различия в количестве 
меток не только между разными поселениями, но и в 
одном поселении в разные годы. Метки были агреги-
рованы, участки с концентрацией меток обычно на-
ходились на границах поселений, но не все границы 
подвергались интенсивной маркировке (Svendsen, 
1980). Дж. Дэвис с соавт. (Davis et al., 1994) в течение  
четырех лет изучали интенсивность маркировки на 
участках с низкой и высокой плотностью населения 
бобров. При высокой плотности населения и обо-
стрении конкуренции за древесные корма маркировка 
была наиболее интенсивной в сентябре и ноябре. При 
низкой плотности населения маркировка отмечалась 
лишь в одном из трех поселений (Davis et al., 1994). 

Многие считают (Rosell, Nolet, 1997; Rosell et 
al.,1998; Müller-Schwarze, Sun, 2003), что для бо-
бров главная функция мечения территории – защи-
та участка от мигрантов. Л.С. Лавров (1981) пред-
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МНОГОЛЕТНЯЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ИНТЕНСИВНОСТИ 
МАРКИРОВКИ ТЕРРИТОРИЙ У БОБРОВ (CASTOR FIBER L.) И 
ФОРМИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО СИГНАЛЬНОГО ПОЛЯ

Н.А. Завьялов 

В 2004–2012 гг. на участке малой реки длиной 2606 м  сразу после спада половодья 
проводилось картирование запаховых меток и сигнальных холмиков бобров. В 2004–2007 гг. на 
участке находилось одно поселение полностью и часть территории второго. В 2008–2010 гг. на 
стыке соседних поселений появляется новое, просуществовавшее всего 2 года. Интенсивность 
мечения бобрами своей территории демонстрирует значительную межгодовую изменчивость. 
Образование нового поселения привело к увеличению числа меток. Отмечено снижение числа 
меток при стабильных границах соседних поселений, для которого не найдено объяснения. 
Этот вопрос требует более детальных исследований. На фоне вариаций интенсивности 
маркировки ежегодно регистрировали участок с высокой концентрацией меток. Этот участок 
служит информационным центром, где бобры оставляют информацию о себе и получают 
ее о своих соседях. Локализация информационного центра на местности не является строго 
фиксированной, он может перемещаться в пространстве, может также изменяться его площадь. 
Локализация информационного центра сохраняется только в течение одного годового цикла 
и не является стабильным элементом биологического сигнального поля бобров. Стабильными 
элементами служат структуры, существующие в течение нескольких  циклов заселения – 
тропы, норы, хатки, плотины. Они увеличивают диапазон возможностей для адаптаций 
бобров в быстро меняющихся условиях.

Ключевые слова: бобр, маркировочное поведение, биологическое сигнальное поле.
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