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Н есм отря  на больш ое значение куньих в пушном 
промы сле С С С Р  и К арельской  А С С Р  в особенности, 
многие стороны их  экологии до сего времени и ссл едо ва
ны недостаточно. В К ар ел и и  куньи почти не изучались. 
И м посвящ ено всего несколько работ, з а т р а ги в а ю щ и х  
л и ш ь  частные вопросы биологии отдельны х видов (Н о 
виков, 1938; И саков , 1939; М арвин , 1959; И ван тер ,  1963, 
1965, 1967).

Н а с то я щ а я  ди ссертац и он н ая  работа  преследует  цель 
изучения- основных особенностей биологии куньих в у с 
ловиях  К арелии: их р аспространения , численности, ста- 
циального  распределен ия , ин ди видуальн ы х особенностей 
освоения территории, убеж и щ , питания, суточной и се
зонной ж изни , р а зм н о ж ен и я ,  полового и возрастного  со 
став а  популяций, д ви ж ен и я  численности; хозяйственного  
значения и путей р ац и о н ал и зац и и  пром ы сла.

И сследовани я  проводились  автором  с 1961 по 1967 гг. 
С тац и он арн ы е  и  м арш рутн ы е  полевые работы  охватили  
все районы  К арелии . Всего собрано и обработан о : 
493 тушки зверей, 439 черепов, 594 пробы по питанию; 
изготовлено 480 гистологических п р еп ар ато в  органов 
разм н ож ен и я .  В ы полнены ко ли чествен ны е ' учеты на 
2000 км, прослеж ены  83 охотничьих хода куньих, осм от
рены 105 их гнезд  и убеж и щ . Н а  заготови тельн ы х  п у н к 
тах  потребкооперации осмотрено около 2000 ш курок; 
о б раб отан о  более 1000 лицензий  на добы чу  куницы.

Н а р я д у  е  обычными при ем ам и  полевых и л а б о р а т о р 
ных исследований (отлов, измерение, вскры ти е  ж и в о т 
ных; количественные учеты, тропление, наблю дения  за 
ж и вотн ы м и в природе и условиях неволи; сбор опрос
ных сведений и т. д . ) ,  при изучении р азм н о ж ен и я  были 
использованы  гистологические методы изучения м и к ро
структуры  гонад  и ее сезонных циклических изменений. 
М а тер и а л  д л я  этих целей ф и кси р о вался  в 10% ф орм а-
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лййе или Жидкости Б уэна . П о следую щ ая  о б р аб о тк а  со
стояла  в обезвож и ван и и  объектов  в спиртах  в о зр а с т аю 
щих концентраций и хлороф орм е, пропитке и зал и в к е  
в 'Парафин. Толщ и на с р е зо в  7— 8 микрон. О к р аск а  — ге- 
м алаун  — эозином или ж ел езн ы м  гем атоксилином  Гей- 
д ен гайна  с д о кр аско й  по М ал л о р и  или эозином. С резы  
семен,ников и при датков  д ел ал и сь  совмещ енными. У с а 
мок изучали  вл агал и щ е, матку, яичники.

П ом им о личных сборов использованы  архивные 
м атери алы  л або р ато р и и  зоологии К арельского  ф и л и ал а  
АН  С С С Р , З ап ад н о го  отделения  В Н И И Ж П ,  различны е 
ведомственные м атери алы  (Госохотинопекции, Карпот- 
ребсою за, Р еспубликан ского  общ ества  охотников),  
а т а к ж е  личны е и письменные сообщ ения специалистов 
и охотников.

Д и ссер тац и я  состоит из введения, четырех глав  и вы 
водов (218 стран иц  машинописного текста с 87 т а б л и 
ц а м и ) ,  иллю стрирован а  75 рисункам и (карты , схемы, 
графики, ф о то гр аф и и ) .  Список ли тер ату р ы  вклю чает  
144 работы  русских и 38 — за р у б еж н ы х  авторов.

Г л а в а  I. ЭК О Л О ГО -Г Е О ГР А Ф И Ч Е С К И Е  УСЛОВИЯ  
ОБ ИТА НИЯ КУНЬИХ В К А РЕ Л И И

Т ерритория  К арелии  целиком р асп олож ен а  в т а е ж 
ной зоне. Л еса  зан и м аю т  87%  п л о щ а д и  республики. 
В ю ж ной ее половине п р ео б л адаю т  ельники, в север
ной — сосняки.

С воеобразие  географ ического  п олож ен ия  К арелии  
(зн ачи тельн ая  .вытянутость в ш иротном н ап р ав л ен и и ) ,  
особенности рельеф а , кли м ата ,  гидрологии (обилие 
пресных водоемов, которые зан и м аю т  11,2% террито
р ии ),  зн ач и тельн ая  лесистость  и пр. оп ределяю т б о л ь 
шое р азн о о б р ази е  условий обитан ия  куньих, хорошо 
обеспечиваю т их кормом и уб еж и щ ам и .

И нтенсивное вм еш ательство  человека в природу 
к р ая  в значительной  мере изменило коренные биотопы 
и условия обитания  куньих, что отразилось , в первую 
очередь, на их распространении , численности и с т ад и 
альном  распределении.

О сновы ваясь  на общей класси ф и к ац и и  охотничьих 
угодий Д . Н. Д а н и л о в а  (1960) и предлагаем ой  д ля  К а 
релии Э. В. И ван тер о м  (1965), мы вы деляем  прим ени
тельно к куньим 9 типов охотничьих угодий.
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I. С о с н я к и  —  л и ш а й н и к о в ы е  отли чаю тся  не
б лагопри ятн ы м и к ак  защ итны м и, так  и кормовы ми ус
ловиям и  д ля  всех куньих. Н екоторы е виды отсутствуют 
здесь вовсе — л ас к а ,  горностай, хорь, другие (куница, 
росом аха , барсук)  встречаю тся  редко.

II. С о с н я к и  — з е л е н о м  о ш  н и к и  наиболее р а с 
пространены  в К арелии  (40%  лесной п л о щ а д и ) .  У сло
вия обитания  в н и х  куньих довольно благоприятны . 
Б о га т а я  корм овая  б а з а ,  наличие мест, удобных д л я  уст 
ройства у б еж и щ  и гнездовых ж и ли щ , оп ределяю т отно
сительно .высокую численность здесь  ряда  куньих. В пер
вую очередь куницы (2,3 экз. на 1000 г а ) ,  д л я  которой 
дан ны е угодья особенно х ар актер н ы  в период щ енения; 
б ар су к а  (7,9% встреч нор) и норки (0,5—0,9 экз. «а  
1 км береговой лини и). О стальн ы е куньи, хотя и встре
чаю тся в этом биотопе, не достигаю т высокой плотности 
(горностай — 0,7, хорь — 0,02 следа на 10 км ).

I II .  С о с н я к и  — с ф а г н о в ы е  и м о х о в ы е  б о 
л о т а  не благо п р и ятн ы  д л я  обитан ия  куньих, и числен 
ность их здесь  н и зкая . Только  по о кр аи н ам  болот  д о 
вольно обычны куница, хорь и горностай.

IV. Е л ь н и к и  —  з е л е н о м о ш н и к и  и п р и р у -  
ч е й н и к о в ы е ,  о б л а д а я  хорош ими защ и тн ы м и  и ко р 
мовыми свойствами, составляю т  типичные места о б и та 
ния куницы (3,4 экз. на 1000 г а ) ,  б ар су к а  (46%  встреч 
всех нор).  П риручейниковы е ельники — наиболее прои з
водительные угодья норки (0,5— 0,9 экз. на 1 км б ер е 
говой лини и).  Ч исленность других куньих в этом типе 
угодий не столь велика (горностай — 2,9, хорь — 0,2 с л е 
да  на 10 к м ) ;  л а с к а  почти не встречается.

V. Е л ь н и к и  —  д о л г о м о ш н и к и  и б о л о т н о 
т р а в я н ы е  т а к ж е  благопри ятн ы  в кормовом и з а щ и т 
ном отношении и почти не отли чаю тся  от IV типа по 
численности куницы (3,0 экз. на 1000 г а ) .  Обычны здесь 
норка и вы дра, если угодья располож ен ы  по берегам  
водоемов, а л а с к а  — по границ е  с вы рубкам и  (0,6 следа  
на 10 км ) .

VI. С м е ш а н н ы е  с п е л ы е  л е с а  р а з н ы х  т и п о в  
п ред ставляю т  своеобразн ы й и весьма ценный тип охот
ничьих угодий. Они не только  отличаю тся хорош ими з а 
щ итными и кормовы ми условиями, но и удобны д ля  уст 
ройства гнездовых ж и лищ . Эти обстоятельства  оп реде
л я ю т  высокую численность в них куньих (куница — 
4,0 экз. на 1000 га; л а с к а  — 0,2 следа  на 10 км,
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горностай — 3,9, хорь — 0,3; б ар су к  — 23%  встреч 
н о р ) .

V II.  С м е ш а н н ы е  м о л о д н я к и  и л и с т в е  н* 
н о е  ' м е л к о л е с ь е .  В следствие  плохой кормности н а
саж дений  этого типа д л я  мы ш евидны х гры зунов (в гу 
стых м олодн як ах  отсутствует куста рничковый ярус 
и тр авян о -зл ак о вы й  покрав) они м ало  пригодны  и д ля  
обитан ия  куньих. Ч исленность куницы здесь —  0,2 экз. 
на 1000 га, л аски  — 0,8, горностая  — 1,8 следа  на 10 км.

V III .  В ы р у б к и  и г а р и ,  особенно первые,—  одни 
из наи более  типичных, и вместе с тем очень пестрых 
и разнородны х угодий К арелии . В них куньи н аходят  
не только  много п одходящ и х  мест д л я  временны х убе
ж и щ  и гнездовых ж и лищ , но и хорошие пищ евые у сл о 
вия. Ч исленность  куницы в н и х — 1,5 экз. на 1000 га; 
ласки  —  3,0, .горностая — 5,0, хоря — 0,6 следов на 10 км.

IX. О к р а и н ы  н а с е л е н н ы х  п у н к т о в ,  п о л е й  
и с е н о к о с о в —х а р а к т е р н ы е  места о битан ия  видов 
семейства, склонны х к синантропности (л аск а  —  2,8, 
хорь — 0,9, горностай — 3,9 следов  на 10 км ) ,  довольно 
обычна в  них ам е р и к а н с к а я  норка, если угодья р асп о 
л о ж ен ы  по б ерегам  водоемов. З а т о  куница б ы вает  здесь 
редко — 0,3 экз. на 1000 га.

Г л а в а  II. ОЧ ЕРК И  Э К ОЛ ОГ ИИ
О Т Д Е Л Ь Н Ы Х  В И Д О В  СЕМЕЙСТВА КУНЬИХ

В главе  р ассм атр и ваю тся :  распространение , числен
ность, стадиальное  распределение , питание, суточный 
и сезонный циклы ж и зни , р азм нож ен ие , дви ж ен и е  чис
ленности 9 видов семейства куньих, обитаю щ их в К а 
релии.

Л а с к а  н аселяет  всю территорию  К арелии , однако, 
везде  малочисленна . Ч исло  ее следов на 10 км м а р ш р у 
та  колеблется  от 0,05 до 4,2. Ж и в е т  преимущ ественно 
в окультуренны х стац иях  (69,8% встреч следов) .  Ч асто  
встречается  непосредственно в населенны х пунктах. Во 
вр ем я  охоты проходит в среднем 0,6 км. О сновн ая  пи
щ а — м ы ш евидны е гры зуны  (71,5% встреч) .  С ам цы  
при ходят  в  состояние гона в конце зимы  (в о к тябр е  з а 
метна акти ви зац и я  зар од ы ш евого  эпителия  семенных 
кан альц ев  семенника, в Д екабре в к а н а л ь ц а х  п о явл яю т
ся п ервы е сперм атиды ) и, видимо, сохраняю т способ
ность к сп ариван ию  до конца лета . С п ар и ван и е  н а б л ю 
дается  весной, а рож дение  молоды х (в среднем 6,8 щ ен
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ков на с а м к у ) — в мае — июне. О дн ако  известны случаи 
щ енения в середине — конце лета  и д а ж е  осенью.

Г о р н о с т а й  распространен  повсеместно, одн ако  на 
юге численность его несколько  выше (табл . 1). П р е д п о 
читаемы е угодья — вы рубки и гари (25,1% встреч ) ,  о к 
раины населенных пунктов, полей и сенокосов (2 1 ,3 % ),  
Смешанные спелые леса  разн ы х  типов (2 1 ,3 % ).

Таблица 1

Численность куньих в Карелии (1960— 1966 гг.)

В и д
Единица

учета

С е в е р 
ная

К аре
лия

С р ед 
няя

К ар е 
лия

Ю ж ная
К а р е 
лия

В среднем  
•по К аре

лии

Горностай Экз. на 
1000 га 0,6 0,8 1,3 0,9

Черный хорь Следов на 
10 км _ ОД 0,5 0,3

Европейская норка Экз. на 
10 км  
берега 0,9 1.2 2,6 1,6

Американская норка > • - — 4,5 4,5

Лесная куница Экз. на 
1000 га 1,3 1,1 1,1 1,2

Росомаха Следов на 
100 км 3,4 1,9 0,8 2,0

Барсук Нор на 
100 км - 0,1 3,0 5.0 2,7

Выдра Экз. на 
10 к м  
берега

0,8 0,6 1.1 0,8

И ндиви дуальны й участок  сам ца  горностая  зан и м ает  
10— 30 га, сам ки  — 7— 20 га. С ред н яя  длина охотничьего 
хода сам ца  (20 троплений) — 2,6 км, сам ки  (9 тропле- 
н и й ) — 2 км. И н д и ви дуальн ы е  охотничьи территории 
зверьков, ж и вущ и х  по соседству, к ак  п р ави ло ,  не пере
кры ваю тся . О снову пищи горностая  с о с та в л я ю т  м ы ш е
видные гры зуны  (71,2% встреч ) ,  обилие которых о п р е
д ел я е т  численность хищ ника.

Гистологическое исследование органов  р азм н о ж ен и я  
взрослы х зверьков  по зво л и ло  установить, что у  сам цов  
половая  активность н аблю дается  у ж е  в н ач але  мая. 
В июле активный сперм атогенез  еще п род олж ается ,  но
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интенсивность продуци рован ия  зрелы х  половых продук
тов сниж ается . В октябре  н аблю дается  покой. Предтеч- 
ковое состояние у сам ок  отмечено в н ач але  м ая . С п а р и 
вание происходит в н ач але  лета  (ию нь). Берем енн ость  
п р о д о л ж ается  около 10 месяцев. М олоды е (2— 11 щ ен 
ков, в среднем по 16 вы водкам  — 6,2) появляю тся  в кон
це ап реля  — н ач але  м ая. П о л о в ая  зрелость  наступает  
в возрасте  1 года, и сп ари ваю тся  м олодые у ж е  на вто
ром году жизни. С ам цы  в наш ем м атер и але  (осмотрено 
170 ш курок  и тушек) несколько  п р ео б л адаю т  (54 ,2% ) 
над  сам кам и . Н а долю  п р и бы лы х  приходится 46,4% , 
что свидетельствует  о явном недопромысле.

Численность горностая  значительно  колеблется  по 
годам; в среднем по республике — от 0,6 до 1,4 экз. на 
1000 га, а в отдельны х район ах  до 6,2 экз., т. е. в 3— 10- 
кратном  разм ере . О сновн ая  причина колебаний числен
н о с т и — изменение кормности угодий. З а п а с ы  вида 
в республике использую тся всего на 0,8— 4 % . В связи 
с этим рекомендуется  увеличить добы чу в 7— 10 раз.

Ч е р н ы й  х о р ь  за последние 100 лет  значительно 
продвинулся на север республики. В 1869 г. северная  
границ а  а р е а л а  д остигала  61°20' с. ш., а в настоящ ее  
время — 64°05' с. ш. О д н ако  численность его в средней 
К арелии  очень ни зкая  (табл . 1). П родви ж ен и е  хоря на 
север отм ечается  и на см еж ны х с К арелией  территориях  
Ф инляндии (S iivonen ,  1956; K ale la ,  1961) и А р хан гель
ской области  (П аровш и ков ,  1959).

С тац и ал ьн о е  распределение хоря говорит об отчет
ливо вы раж енн ой  синантропности. Н а о краи н ы  населен 
ных пунктов, полей и сенокосов приходится 44,9% встреч 
следов, вы рубки  и гари — 28,6% . В процессе охоты зв е 
рек проходит 2— 5 км (5 троплений );  индивидуальны й 
участок равен 3— 7 км 2. П и тается  хорь, главны м  о б р а 
зом, мы ш евидны ми гры зунам и  (56,5% встреч),  зем н о 
водными (26,1 % ) и птицами (2 1 ,7 % ).

У становлено, что половая  зрелость  сам цов  м ож ет  
наступать  на первом году ж и зни  (Д ан и лов ,  1965), а не 
на втором — третьем, как  считалось ранее. Гон прохо
дит в м арте  — апреле. Е м у предш ествую т значительны е 
изменения физиологического  состояния половой сферы. 
У сам цов  — услож нен ие  зароды ш евого  эпителия сем ен 
ных кан альц ев  от однорядн ого  слоя клеток Сертоли 
и сперматогониев  до многорядного, вклю чаю щ его  все 
клеточные элем енты , хар актер н ы е  д л я  активного  спер-
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матогенеза. У  сам ок — увеличение гиперемии органов, 
рост б азал ь н о го  слоя слизистой в л а гал и щ а ,  развитие 
ф олли кулов  в яичниках. Щ енение — в м ае  — июне. С р е д 
нее число молодых в помете —  5,8 (по 9 в ы в о д к ам ) .  С а м 
цов среди добы ты х ж ивотны х — 56% . З а п а с ы  вида 
в республике недоиспользую тся, о чем свидетельствует 
т а к ж е  значительны й процент (4 8 % ) особей старш их  во з 
растов. Ч исленность  хоря в К арелии  за  годы исследо
ваний и зм ен ялась  незначительно. П ром ы словое  значение 
его невелико.

Е в р о п е й с к а я  и а м е р и к а н с к а я  н о р к и .  
Е вропейская  норка р аспространена  по всей К арелии , но 
на севере встречается  единично. Д л я  ам ери кан ской  н ор
ки х ар а к те р н а  очаговость а р е а л а  и приуроченность этих 
очагов к местам ее выпусков (бассейны: р. Лососинкн 
в П ри он еж ском  р-не, оз. Янис-ярви С о р тав ал ьск о го  р-на,
оз. Ш альск ого  П уд ож ского  р-на) и окрестностям  зв е р о 
совхозов. И м енно зверосовхозы , а вовсе не выпуски 
в природу, явились  основными источниками соврем ен
ной популяции, так  как  первый выпуск в 1934 г. неболь
шой партии зверьков  (45 экз.) не мог обеспечить с о зд а 
ние и рост популяции ам ерикан ской  норки. П о сл еду ю 
щие ж е  вы пуски осущ ествлены  совсем недавно (1962, 
1963 гг.). М еж д у  тем, из зверосовхозов, по м и н и м ал ь 
ным подсчетам, еж егодно  убегает  50— 60 зверьков .  В с в я 
зи с этим, участились  встречи в природе и добы ча цвет
ных (голубых и белых) норок. В заготовк ах  П р и о н е ж 
ского района ам е р и к а н с к а я  норка составляет  90% . П о 
добная  ж е  естественная  акк л и м ати зац и я  ам ерикан ской  
норки наблю дается  и в ряде  стран С еверной Европы: 
Ш веции, Норвегии, Ф инляндии (Tenovuo, 1-963; P e d e r 
sen; 1964; W e s tm a n ,  1966).

Е вропейская  норка предпочитает  небольш ие лесные 
ручьи и реки с н езам ер заю щ и м и  п ерекатам и  и п олы н ь я 
ми, сильно  зах л ам лен н ы е , с берегам и невысокими, но 
сухими. А м ер и кан ская  норка, кроме того, охотно селит
ся по берегам  озер и б л и з  населенны х пунктов. И н д и в и 
дуальн ы й участок европейской норки (по 8 н аб л ю д ен и 
ям) зан и м ает  около 2,4 км береговой линии. П л о щ а д ь  
ж е  его, при наибольш ем  (до 200 м) удален ии  зверька  
во время охоты от водоема, достигает  50 га . П р о т я ж е н 
ность охотничьего хода в среднем 2,8 км. П л о щ а д ь  охот
ничьей территории ам ерикан ской  норки, вследствие 
больш ей длины  хода и более  глубоких рейдов
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в' при бреж н ы е  леса', равняется  (по 12 наблю дениям ) — 
100 га. С редняя  д ли на  охотничьего хода — 3,8 км.

Состав пищи обоих видов очень сходен. В осенне-зим
нем рационе  довольно равном ерно  представлены  м л еко 
питаю щ ие ( 5 2 ,1 % — европейская  и 42,6% —  а м е р и к а н 
с к а я ) ,  зем новодны е (30,4% и 20 ,4% ) и ры бы  (26,1% 
и 24,1 % ).

П оловой  зрелости  норки достигаю т на первом году 
жизни. Гон у европейской норки при ходи тся  на середи- ' 
ну — конец м арта . М олоды е (от 3 до  6, в среднем  по 
7 вы водкам  — 4,5 щ енков на сам ку)  р о ж д аю тся  в кон
це ап реля  — мае. Гон ам ери кан ской  норки начинается  
несколько раньш е — в середине — конце ф ев р ал я ,  с т а 
новится массовым в первой половине марта . Б е р е м е н 
ность у  ам ерикан ской  норки п р о тек ает  с н еп р о д о л ж и 
тельной латентной стади ей  в развитии  за р о д ы ш а  
(20—25 д ней) .  М олоды е (в среднем  по 8 вы водкам  — 
4,7 щ енков на с ам к у )  п оявляю тся  в  н а ч а л е  мая.

Заготовки  ш курок  норк и  за  последние д в ад ц а т ь  лет 
находятся  на низком уровне (140— 370 шт. в год ) ,  что 
объясн яется  малой интенсивностью промы сла. Только 
на некоторых водоемах, р асп олож ен н ы х  у  населенны х 
пунктов, зап асы  норки использую тся более или менее- 
удовлетворительно.

Л е с н д я  к у н и ц а  н асел яет  территорию  респ убли 
ки относительно равном ерно  (табл . 1). П редп очи таем ы е 
ею угодья  — спелые см еш анны е л еса  разн ы х  типов 
(26,5% встреч сл едо в ) ,  ельники разн ы х  типов (21% )
И сосняки-зеленомош ники (1 5 ,4 % ) .  Охотничья тер р и то 
рия Особи зависи т  от кормиости  угодий и равн яется  
7-—50 км 2. Д л и н а  охотничьего хода в арьи рует  от 0,7 до
13,5 км, в  среднем (по 38 т р о п л е н и я м ) — 4,9 км. И з  
171 км пути  куницы, прослеж ен н ого  нами, на переходы 
«верхом» приходится 1,6%, а ход  под снегом все
го 0 ,3% . К а к  правило, во всех случаях  удачной добычи 
сравнительно крупного ж и вотн ого  (рябчика , тетерева) 
куница п р е к р а щ а е т  д ал ьн ей ш у ю  охоту.

Основу питания куницы в К арели и  составляю т м л е 
копитаю щ ие (61,6% встреч) ,  п р еж де  всего  мышевидные 
грызуны (4 3 % ) ,  белка  (1 9 ,8 % ),  а т а к ж е  тетеревиные 
птицы (2 5 ,6 % ) .  П р о сл еж и в ается  отчетливая  связь  уп и 
танности куницы и встречаемости  в ее пище м ы ш еви д
ных гры зунов с  численностью последних. В годы в ы с о 
кой численности белки возр астает  ее роль  в питании
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хищ ника и увеличивается  число заходов  куницы на д е 
ревья  и передвиж ен ие  по ним.

П о д ав л я ю щ ее  больш инство  самцов и сам ок  стан овит
ся половозрелы м  в возрасте  около 2,5 лет. У молодых 
сам цов (до 2 лет) зимой вес п ары  семенников в ср ед 
нем 210 мг, тогда к а к  у взрослы х — 350 мг. З а р о д ы ш е 
вый эпителий семенных к а н альц ев  молоды х ж ивотны х 
однорядны й и в течение всего года состоит из клеток 
С ертоли и сперматогониев. П о л о в ая  система молодых 
сам ок  неразви та  и д а ж е  в период относительного покоя 
(осень — зи м а)  по р а зм е р а м  зам етн о  отличается  от о р 
ганов взрослы х ж ивотны х. В лагал и щ н ы й  эпителий м о 
лоды х куниц 3— 5-рядный; м атк а  ин ф ан ти льн а ;  к р о в е 
носные сосуды и маточны е ж ел езы  р азвиты  слабо. Я ич
ники с о д е р ж а т  при м орди альн ы е  и некрупные полостные 
ф олликулы . Только  у одной из 38 исследован ны х  м оло
дых сам ок  отмечены признаки  беременности.

И зм енени я , происходящ ие в половых о р ган ах  взрос
лы х самцов, позволяю т понять и природу л о ж н о го  гона. 
М ейотический цикл начинается  в семенниках в .я н в а р е .  
В м арте  в семенных к а н а л ь ц а х  н аб л ю д ается  массовое 
появление сперматид. П овы ш ен н ая  подвиж ность  самцов 
в это врем я о бъ ясн яется  активи зац и ей  всей эндокринной 
системы, п роявляю щ ей ся  в дан ном  случае к а к  начало  
сперм атогенеза .  То есть, явление  лож н ого  гона следует 
р а ссм атр и в ать  прим енительно к сам ц ам ; изменения же, 
происходящ ие в половых органах  сам ок  (и м п лан тац и я  
за р о д ы ш а ) ,  имею т, по-видимому, второстепенное зн а ч е 
ние (Д ан и лов ,  1967).

С п ари ван и е  у куниц н аблю дается  в конце и ю н я —: 
июле. Окончание гона — в августе. Р о ж д ен и е  молодых 
приходится на конец ап р ел я  — н ачало  мая . С редняя  
плодовитость  куниц в  К арели и  — 3,3 щ енка на сам ку  
(34 с л у ч а я ) .  В добытой части популяции (по 1329 экз.) 
п р ео б л адаю т  самцы  (53 ,1% )-  33— 45%  составляю т  сего
летки, звери в  в озрасте  п о л утора  лет  около 28% , 2,5— 
3-х летки — 20% , более  стары е — 17%.

В настоящ ее  время численность куницы в республи
ке сохраняется  на довольно вы соком  уровне. Н ебольш ие 
к олеб ан и я  отм ечаю тся  через 2— 3 го д а  и связан ы , по- 
видимому, с «урож ай ностью » ее основных кормов. А н а 
лиз пром ы сла  п о к азал ,  .что 73,1% всех куниц д о б ы в а е т 
ся с руж ьем  и собакой, и лиш ь 13,8% — кап кан ам и . 
К ачество  первичной обработки  ш курок  — удовлетвори--
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тельное. Сроки охоты соответствуют получению полно
стью вы ходны х ш курок.

З н ачительны е естественные запасы  куницы п о зво л я 
ют в 1,5— 2 раза  увеличить ее промысел без ущ ерба  для  
норм ального  воспрои зводства  популяции.

Р о с о м а х а  н аселяет  всю территорию  К арелии , за  
исключением ю го-западной части С ор тавал ьско го  рай о 
на. В юж ной К арелии  очень редка (табл . 1). Р осом аха  
несомненно наиболее эвритопный вид изучаем ого  сем ей
ства, что отчасти о б ъ ясн яется  больш ой подвиж ностью  
зверя. Средний суточный ход росомахи (по 4 троплени- 
ям) равен 20 км. И ндиви дуальны й участок особи, по-ви
димому, не имеет строгих границ. П ри наличии крупной 
добычи звери  собираю тся  по 2— 4 вместе и д е р ж а т с я  на 
небольшой площ ади , пока не съедят  всю добычу. О снов
ное место в питании п р и н адл еж и т  п ад али  (56%  встреч). 
Гон проходит в конце в е с н ы — н ач але  лета . С ам ец , д о 
бытый в середине м арта ,  находился  в состоянии гона — 
в семенниках  с о дер ж али сь  все клеточные элементы  от 
сперматогониев до сперм атозоидов; в к а н а л ь ц а х  п р и 
д а т к а — зр е л а я  сперма. В зр о сл ая  сам ка ,  д о бы тая  в кон
це м арта , находилась  в состоянии предтечки (Д анилов , 
1965). М олодые, судя по встречам  гнезд с 2— 4 слепыми 
щ енками, появляю тся  в ф ев р ал е  — марте.

П ром ы слового  значения в К арелии  росомаха не им е
ет. В силу малой численности нет оснований причислять 
ее к вредным хищ никам , п о д л еж ащ и м  круглогодичному 
отстрелу.

Б а р с у к  на севере К арелии  встречается  единично, 
к югу численность его во зрастает , доходя местами до
1,5 колоний на 1000 га (З ао н еж ь е ,  П рион еж ье , П р и л а 
д о ж ь е ) .  Он предпочитает  богаты е ельники на хорошо 
Дренированных почвах, а т а к ж е  см еш анны е спелые леса 
на супесях и легких суглинках. О б язател ьн ы м  условием 
явл яется  близость  водоема. Р еш аю щ ее  значение в вы 
боре места д ля  устройства нор имеет не крутизна ск л о 
на холма, а его экспозиция. Все осмотренные колонии 
расп о л агали сь  на ю го-западны х или зап адн ы х  склонах. 
С редний по величине барсучий городок зан и м ает  п л о 
щ ад ь  около 150 м2.

Н аи б о л ьш ая  встречаем ость  среди кормов отмечена 
для  насеком ы х (95,8% встреч);  на м лекопитаю щ их при
ходится 50% ; птиц — 27 ,1% ; земноводных и п р есм ы к а
ю щ ихся — 18,7%.
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П ервы е выходы зверей  из нор после зимней спячки 
отмечены в середине ап реля ,  массовые — в конце а п р е 
л я — н ач але  мая. Д еятел ьн ы й  период п р о д о л ж ается  до 
конца о ктябр я  —  н а ч а л а  ноября. П о л о в ая  активн ость  
сам цов дли тся  до конца августа  (в семенниках  и п ри 
д атк ах  со дер ж атся  зр ел ы е  половые продукты ). В сен
тябре  сперм атогенез  затухает . У самок, добы ты х в этот 
ж е  период, зар еги стр и р о ван а  беременность. Щ енение 
происходит весной, в апреле  — мае. Количество Щенков 
на сам ку  (в среднем по 7 в ы в о д к а м ) — 2,7.

Д о б ы ч а  б ар су к а  в К ар ел и и  невелика. П ерспективн а  
спортивная  охода с н орн ы м и собакам и.

В ы д р а  распростран ен а  в К арели и  повсеместно 
и относительно равном ерно  (табл . 1). П редп очи таем ы е 
угодья — реки шириной 10— 20 метров и более, с н е з а 
м ерзаю щ им и п орогам и  и п ер екатам и , а т а к ж е  озера 
в местах  в п ад ен и я  и вы текания  из них рек и ручьев. Н а 
небольших речках  и ручьях  вы дра не за д ер ж и в а е т ся ,  
а посещ ает  только проходом. Участок обитания  одного 
зверя  зимой р авн яется  (в среднем по 7 н аблю ден и ям )  — 
7 км (3— 10) береговой линии. В местах, небогаты х к о р 
мом, вы дра со верш ает  регулярн ы е (через 7— 15 дней) 
перемещ ения на своем участке, который в таких  с л у ч а 
ях довольно велик. П од ви ж н ость  ж и вотн ы х у вел и ч и ва 
ется с наступлением  первых весенних оттепелей (м а р т ) ,  
когда они п реодолеваю т значительны е расстояни я  (до 
15 км );  часто  следы  б ы ваю т  парными.

О сновным кормом сл у ж и т  ры ба (83%  встреч) .  З н а 
чительную роль во все сезоны играю т т а к ж е  лягуш ки  
(5 0 % ) ,  меньш ую  — м лекопи таю щ и е (3 0 % ) .

М икроскопическое исследование гонад  взрослы х ж и 
вотных, добы ты х в конце д ек а б р я  (с а м к а )  и  в середине 
ф е в р ал я  (са м е ц ) ,  позволяю т п редполож и ть  гон в кбнце 
з и м ы — н а ч а л е  весны. С а м к а  находилась  в состоянии, 
бли зком  к предтечке, сам ец  был готов к спариван ию  
(в семенниках и п ри датках  с о д е р ж а л а с ь  з р е л а я  сп ер м а) .

О тм ечается  два  периода появления щ енков у выдры: 
в апреле  — мае и а в г у с т е — сентябре. Это наводит на 
мысль о двух п ери одах  течки у выдры. Видимо, в зр о с 
лы е сам ки спариваю тся  весной, а м олодые — в с е р е д и 
н е — конце лета . В популяции н езн ачи тел ьн о  п р ео б л а 
даю т  самцы. Д обы ча  выдры м ож ет  бы ть  увеличена за 
счет исп ользован и я  зап асо в  на неоп ром ы ш ляем ы * 
водоемах.
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Г л а в а  III. С Р А В Н И Т Е Л Ь Н О -Э К О Л О Г И Ч Е С К А Я  
ХА РАКТ Е РИСТИ КА  КУНЬИХ К А РЕ ЛИ И

И з 9 видов семейства куньих 4 — ласк а ,  горностаи, 
куница и в ы д р а  — распространены  по территории К а р е 
лии относительно равном ерно. Е вропейская  норка и б а р 
с у к — крайне редки на севере. Росом аха , напротив, 
встречается  единично в ю ж ны х районах. С еверн ая  г р а 
ница а р е а л а  хоря проходит в средней К арелии . Д л я  
ам ерикан ской  норки  х а р ак тер н а  очаговость  а р еал а .

П лотность населения повсеместно распространенны х 
видов несколько выше на юге республик«. Это о б ъ я с н я 
ется более  высокой кормностью угодий, х ар ак тер о м  с т а 
ций (п реоб лад ан и е  н а  юге лесов более высокого класса  
бонитета, а т а к ж е  спелых смеш анны х лесов  и ельников 
разны х типов) и клим атическим и ф акторам и .

Среди изучаемого  семейства зам етн о  вы деляю тся  
виды, склонные к синантропности —  л ас к а ,  хорь, а м е р и 
к ан ск ая  норка. Куница, росом аха  — ш ирокие эвритопы. 
С тац и альн ое  распределен ие  барсук а  п ри вязан о  к ме- 
с+ам, удобным д ля  рытья нор. А мфибионты  — норки, 
в ы д р а — довольно сильно разли чаю тся  м еж д у  собой по 
х ар ак тер у  предпочитаем ы х стаций. Е вроп ей ская  н о р 
ка — типичный ж и тел ь  н ебольш и х  лесны х речек и ручь
ев. А м ер и к ан ская  норка более эвритопна и, помимо тех 
ж е  стаций, не избегает, а, видимо, д а ж е  предпочитает  
средние по р азм ер у  реки и берега  озер. В ы дра  на м ел 
ких речках  бы вает  лиш ь проходом.

По индивидуальны м  особенностям освоения охот
ничьих территорий представители  семейства зн ач и тел ь 
но отличаю тся  д р у г  от друга . К рупным и средним х и щ 
никам  (росом аха , куница) свойственен относительно 
прям олинейны й ход, д ля  мелких (ласка ,  горностай) ти
пичен извилистый, петляю щ ий и пересекаю щ и йся  поиск, 
зах ваты ваю щ и й  довольно ш ирокую  полосу. И з  около- 
водных видов вы деляется  а м ер и кан ская  норка, д ля  ко 
торой х ар актер н ы  частые и глубокие  заходы  в п р и б р е ж 
н ы е Леса, в то врем я  к а к  основной ее ход п ролегает  
вдоль берега  водоема.

И ндиви дуальны е участки  особей одного вида и ви 
дбв, близких по пищевой специализации , к а к  правило, 
не перекры ваю тся . У часток хищ ника более  крупного 
и эври ф агий ного  в м ещ ает  в себя частично или полно
стью охотничьи территории мелких хищников. Это лищ-
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ний р а з  свидетельствует  о более  острых отнош ен иях  
внутри вида, н е ж ел и  м еж д у  видам и . О тмечена зав и си 
мость м еж д у  р азм ер ам и  зверька ,  длиной его охотничье
го хода и площ адью  ин ди видуальн ого  участка.

Д л и н а  суточного хода зависи т  от о б и ли я  основных 
кормов; при хорош их корм овы х условиях  она у м е н ь ш а 
ется, при  плохих увеличивается , становятся  нередкими 
смены звер ьк ам и  охотничьих участков.

Гнездовы е ж и л и щ а  и  временные у б еж и щ а  куньи ч а 
ще всего устраи ваю т  в  естественны х у кры тиях  (пустоты 
под корн ям и , кучи вал е ж н и к а ,  дуп ла  деревьев, р а з р у 
ш енные постройки и т. п.). С ам остоятельно  они редко 
строят  свои ж и л и щ а  ( х о р ь — 14%, европейская  норка — 
25% , а м ер и к ан ск ая  норка —  33%  встреч) .  Т олько  бар су к  
и вы дра  ж и вут  в норах  собственной постройки. Ж и л и щ  
других ж ивотных, за н я т ы х  куньими под вы водковы е  
гнезда, нами не встречено.

В категорию  основных кормов (встречаем ость  в пи
тании свыше 2 5 % )  входят  мыш евидные грызуны (для 
ласки , горностая, хоря, норок, куницы и б а р с у к а ) ,  пти
цы (горностай, куница, б а р с у к ) ,  зем новодны е (хорь, 
норки, в ы д р а ) ,  рыбы (норки, в ы д р а ) .  К ром е того, к ос
новным корм ам  куницы м ож н о отнести белку  (19,8% 
встреч);  д л я  росом ахи  гл ав н ая  п и щ а — п а д а л ь  (табл . 2 ) .  
К корм ам  второстепенным д л я  всех куньих относятся 
насекомые, пресм ы каю щ и еся , растения. Сезонны е осо
бенности п и тан ия  (в бесснеж ны й и снеж ны й периоды) 
в ы р а ж а ю тс я  в наличии среди летних кормов зем н о во д 
ных, пресм ы каю щ ихся, яиц птиц, птенцов, м елких во
робьины х птиц, ягод. Зи м ой  эти компоненты почти 
в ы п ад аю т  из питания, зато  увеличивается  д о ля  падали . 
З а  последние 5— 7 лет  д о ля  п ад али  в питании куньих 
К арели и  вообще зам етн о  возросла . Это с в я за н о  с у в е 
личением отстрела лосей, туш и которых р а зд ел ы в аю тся  
в лесу, и  коли чества  погибаю щ их подранков. И н тен си в
ность поиска добычи видов различна . С реднее количе
ство о х о т 1 у л а с к и — 18, г о р н о с т а я — 16, ам ерикан ской  
н о р к и — 11, к у н и ц ы — 10 (в расчете на охотничий ход).

Л етом  куньи бы ваю т  активны преимущ ественно в ут
ренние и вечерние часы суток. Осенью, с  сокращ ением  
светового дня, стан овятся  нередки их  встречи и в днев-

1 За  охоты мы принимаем нырки в снег, заходы под валежник, 
на деревья, в стога снега и т. п.
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Таблица 2
Питание куньих в Карелии1

(встречаемость в %)

Группы и виды корма
Л аска

(14)
Г орностай  

(56) Х орь (23)
Е вроп ей 

ская норка 
(24)

А м ерикан- 
:к ая  норка 

(56)
К уница

(273)
Р осом аха

(16)
Б Ж УК Выдра

(741

Млекопитающие 78,6 94,6 65,2 52,1 41,1 61,6 43,7 50,0 29,2
Копытные — — — — — — 24,9 _ _
Заяц-беляк — 1,8 4,3 — — 5,5 12,5 2,0 — ;
О ндатра н водяная 

полевка __ 10,7 13,0 12,9 8,9 2,6 4,0
Белка --- — — — — 19,8 — — —
Мышевидные грызу

ны 71,5 71.4 56,5 34,7 32,1 42,9 6,2 44,7 4,0
Насекомоядные 7,1 8,9 4,3 4.3 — . 13,5 4,1 1,3

Птицы 7 .1 25,0 21,7 8,6 17,8 34,4 12,5 27,1 6,7
Тетеревиные — 8,9 8,7 4,3 5,4 25,6 12,5 8,2 2,6
Прочие птицы 7,1 16,1 4,3 4,3 3,6 10,6 — 18,7 4,0
Домаш няя птица — — 8,7 — 8,9 — — — —

Падаль — 5,4 13,0 — — 10,6 56,2 4,1 — '

Земноводные 
и пресмыкающиеся 14,3 3,6 26,1 30,4 19,8 6,6 18,7 49,8
Рыбы — — 4,3 26,1 23,2 — — — 82,4
Насекомые 14,3 — — __ 2,6 _ 95,8 20,2
Растения 7,1 5,4 8,6 3,6 9,9 — 29,1 2,6

1 В скобках указано количество исследованных данных.



ное время. З и м о й  на активность ж и вотн ы х cyfiiecfflew- 
ное влияние о к азы в аю т  погодные условия. В сильные 
м орозы  (ниж е — 25— 28° С) л аска ,  горностай, хорь и нор
ки могут в течение нескольких дней не п о к и д а ть  своих 
убеж ищ .

П о  особенностям  р азм н о ж ен и я  куньи К арели и  д е л я т 
ся на три группы: виды без латентной стадии  в раз-ви
тии зар о д ы ш а  (л аска ,  хорь, европейская  н о р к а ) ,  с н е 
продолж ительной  ди ап ау зо й  (а м е р и к а н с к а я  норка) 
и с длительной за д ер ж к о й  им п лан таци и  (горностай, к у 
ница, росом аха , барсук , в ы д р а ) .  Эти группы о тли чаю т
ся  и по срокам  гона. Виды без д и ап ау зы  или с корот
кой д и а п а у зо й  гоняю тся, к а к  правило, в начале  весны. 
Виды с дли тельн ой  латентной ф азой  — в н а ч а л е  — сере
дине лета  (табл . 3 ) .

Ц иклические  изменения, происходящ ие в половых 
органах  куньих в течение года, имеют сходный хар ак тер  
у разн ы х  видов, но  сдвинуты во времени. П оловой  цикл 
сам цов нами п о д р а зд е л я е т ся  н а  три довольно п родол
ж и тельн ы х  периода. 1 —  пассивный сперм атогенез, в к л ю 
чаю щ ий две  стадии: а) н а ч а л о  митотической активности 
сперматогониев  и  б) услож нен ие  зароды ш евого  эп ите
лия семенных к а н альц ев  до сперматид. П о времени он 
з ан и м ает  3— 4 месяца. Внеш ние изменения становятся  
зам етн ы  лиш ь к концу срока  и в ы р а ж а ю тс я  в 2— 3-крат- 
ном увеличении семенников. II период —  активны й с п е р 
м а т о г е н е з — та к ж е  состоит из дву х  стадий: а) ф о р м и р о 
вание зрелы х  половых клеток, б) интенсивное п родуци
рование сперматозоидов. С еменники достигаю т в это 
врем я  м акси м ал ьн ы х  р азм ер о в  и в 8— 10 р а з  и более 
п ревы ш аю т вес семенников в состоянии покоя. П р о д о л 
ж и тельность  периода 3— 4 месяца. III  пери од  —  р е д у к 
ция зароды ш евого  эп ители я  и н еп родолж и тельны й п о
кой. Он х ар актер и зу ется  постепенным зату х ан и ем  сп ер
м атоген еза  и деген ерац ией  зароды ш евого  эпителия  до 
однорядного  слоя сперм атогониев  и клеток Сертоли . Это 
наи более  п родолж и тельн ы й  период, зан и м аю щ и й  4— 5 
месяцев.

Половой цикл сам о к  синхронен с таковы м  самцов, 
с той лиш ь разницей , что период течки дли тся  зн а ч и 
тельно меньш ее врем я, чем активны й сперматогенез.

Соотнош ение полов  смещ ено у всех куньих в сторо
ну п р ео б л ад ан и я  самцов. Это в основном о бъ ясн яется  
избирательностью  пром ы сла. Соотнош ение полов в вы-



Размножение куньих в Карелии
Таблица $

В и д
П оловоэрелость

Время гона

П родолж ительность  б ер ем ен 
ности (дни) Время Ч исло щ енков Время

(м ес.)
ди ап ауза истинная . щ енени я на сам ку распада

вы водков

Л аска 1 2 -1 4 III—VII нет 3 5 -3 7 IV—VII 6,8 ( 4 - 8 ) IX— X

Горностай 1 2 -1 4 V - V I I 240 4 0 - 4 5 IV—V 6,2 (2 - 1 1 ) У Ш - Х

Черный хорь
11— 13
2 2 -2 6 III—IV нет 4 0 - 4 3 V—VI 5,8 ( 4 - 7 ) 1 Х -Х

Европейская норка 11 - 1 2 III— IV нет 3 5 -4 5 V 4,5 ( 3 - 6 ) 1 Х -Х

Американская норка 10— 11 II— 111 15—25 3 5 -4 0 IV—V 4,7 ( 3 - 7 ) 1 Х -Х

Лесная куница 1 5 -2 7 VI —VIII 2 2 0 -2 4 0 40—45 IV—V 3,3 ( 2 - 6 ) IX— X

Росомаха 2 4 -2 6 1 V -V I 2 4 0 -2 7 0 50—60 II—111 2,3 (2—4) X—XI

Барсук 2 5 -2 8 V—VIII 150-180
250—270 50—60 III—V 2,7 ( 2 - 5 ) У Ш -1 Х

Выдра 1 5 -2 5 II— ш  
V I—VII

8 0 -1 2 0
2 1 0 -2 4 0

[40 -4 5 VI I—VIII 
I V - V

2,6 (2—5) п -ш
IX— XI



водках  б ли зко  1 : 1 .  В изучавш ихся  п р о б а х  больш ую  
долю  составляли  особи старш их 'возрастов, что говорит 
о недопромы сле куньих в республике.

И зучение гельм интоф аун ы  куньих в К арелии , п рове
денное В. И. Ш ах м ато во й  (1964), пок азало ,  что эк стен
сивность инвазии составляет  72,6% . Н аи б о л ее  р аспрост
раненны ми и, по-видимому, патогенными гельм интам и  
являю тся  парази ты  лобны х пазух  — скрябингю лю сы  
и легочные — ф иляроидесы . Гибель  куньих от хищ ников 
более  круп ны х (лисица, рысь, волк) — единична. В вы 
водковый период наи более  опасны бродячие собаки; 
случаи гибели от них щ енков хоря, норок и вы дры  д о 
вольно часты.

Д в и ж е н и е  численности куньих определяется , г л а в 
ным образом , численностью и х  основных ж ертв . П о д ъ 
ему численности горностая, хоря и куницы в 1960— 
1961 гг. предш ествовало  значительное увеличение чис
ленности мы ш евидны х грызунов. П одобное явление 
н аб л ю д ало сь  и в 1964 г. Д р у ги е  виды не о б н ар у ж и в аю т  
столь явной зависимости. Н а  состояние их популяций 
более  существенное влияние о к азы в ает  деятельность  
человека.

Г л а в а  IV. З Н А Ч Е Н И Е  КУНЬИХ  
В ПУШНОМ ХОЗ Я Й С Т В Е  К А РЕ Л Ь С К О Й  АССР

В главе  рассм атр и вается  история и соврем енное со
стояние пушного п ром ы сла  К арелии  и значение в нем 
куньих; д ае т с я  х ар актер и сти ка  его по район ам ; а н а л и 
зирую тся способы промы сла, их производительность; 
р азб и р аю тся  возм ож н ы е пути увеличения вы хода пуш 
но-меховой продукции.

О бщ и й годовой доход от пушных заготовок  К арелии , 
в среднем за  последние 30 лет, составляет  около  90 тыс. 
руб. Зн ачение  куньих в за готовках  постоянно м енялось  
в сторону увеличения их доли, главны м  образом , за  
счет куницы. В н асто ящ ее  врем я этот вид д ае т  50% 
стоимости всех заготовок . Д о х о д  от пром ы сла  куницы 
с 1000 га лесной площ ади  равн яется  4 руб. 71 к., а на 
одного охотника —  4 руб. 22 к. В целом ж е  от пром ы сла  
всех куньих на ту ж е  п л о щ адь  приходится 5 руб. 30 к., 
а на одного охотника — 4 руб. 74 к.

Заи н тересован н ость  охотников в добы че  пушнины 
оп ределяет  куница. Д о б ы в ается  она, главны м  образом .

19



с руж ьем  и собакой (7 6 % )!  н езн ачи тельн ая  часть  — к а п 
к ан ам и  (1 4 % ) ,  с руж ьем  без собаки  (6 % )  и прочими 
способами ( 4 % ) .  Н аи б о л ьш ее  число ш курок  куницы по
ступает  из П удож ского  (2 2 % ) ,  П ри он еж ского  (14% ) 
и М едвеж ьегорского  (14% ) районов. Это о бъ ясн яется  
не столько высокой численностью куницы в перечислен
ных районах , сколько  интенсивностью освоения ее з а п а 
сов. В ю ж ны х район ах  республики процент п ром ы сло
вого использования  зап асо в  куницы в  2 с лиш ним раза  
превосходит таковой в северной ее части. В целом  ж е 
по К арелии  он не превы ш ает  25% . В ы дра  з а г о т а в л и в а 
ется в основном в П уд ож ском  (2 6 % ) ,  П ри он еж ском  
(1 8 % ) ,  С о р тавальском  (1 2 % ) районах , а норка, г л а в 
ным образом , в П рион еж ском  районе. П ричина н е р а в 
номерного по район ам  вы х о д а  ш курок этих видов та 
ж е, что и в случае  с куницей.

Т аким  образом , за п а с ы  куньих в К арели и  и сп ользу
ются недостаточно, и значение их в заго то вк ах  м ож ег  
возрасти , по меньш ей мере, в 1,5— 2 р аза .  О сн овы ваясь  
на дан ны х количественных учетов, тем п ах  воспрои звод
ства  с т а д а  (участие в разм нож ен ии , плодовитость, вы 
ж и в а ем о с т ь ) ,  возрастной  и половой структуре поп уля
ций и современном уровне промы слового  использования  
зап асов ,  мы считаем возм ож н ы м  увеличить добы чу  гор
н остая  в 7— 10 раз,  хоря и норки  в 1,5— 2 р а за ,  куницы 
и вы дры  в  1,5 р а за .  О дн ако  эта  за д ач а  в р я д  ли м ож ет  
быть реш ена при сущ ествую щ ей о рганизац ии  п ром ы с
ла .  П р ед л агаю тся  два  пути ее вы полнения . П ервы й — 
создан ие  широкой сети ш татны х охотников потребкоопе
рации; второй — о б яза т е л ь н а я  заготовк а  пуш нины  п е р 
вичными коллекти вам и  охотников-любителей на тер р и 
тории своих приписных охотхозяйств. К ром е того, необ
ходимо более р азум н о  п л а н и р о в а ть  промы сел  в соот
ветствии с разм ещ ен ием  запасов .
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