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Seasonal changes in :he da.ly rhythm of deers activity on populatlonal 
level have been revealed and described. The character of different phases 
of activity during twenty-four hours in different seasons oi the year, de
pending on factors of env.ronment, tn physiological condition of the ani
mal and also on a number ol other b.orechnic factors has been studied. 
The invariability ol polyphase type activity and seasonal modilicatt hi of 
activity forms from daily ։.՝ ։ueiity-l.? :r-hour> has been stated.

EapunnScKofi коси »я—ситovльл.з шетп^мо. гь—бчорит иы—^аппвеОннка Армении,

В настоящее время большое внимание уделяется изучению суточных 
ритмов яктявности как животных, так и человека (1—4. & Ю| Несмо
тря на это, механизмы биологических ритмов оконч зге льни не пыясис- 
ны, досконально не изучен гакже ряд важных иопрсн >н суточной лк 
ТПВНОСТН (9, 10I

Цель насюящей работы состоя .л и выяснении некоторых сторон 
суточной активности европейской косули в условиях Дилнж.։некого п» 
повслинка.
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Л1>։П’ри«.։ и мегодика. Исследования проводили на территории Дшшжаносого 
госзаповгдннка (24232 г;-Л в 1976 НИИ гг. В рзшые сезоны изучали суточную ак
тивность 379 групп, включающих 703 особи. Проведено 31 травление суточного кодй 
косуль разного пола и возраста, одиночек и групп обшей протяженностью 65,1 км.

Суточный рым активности коеу.'и изучали методом визуальных набаюдетнгй та 
отдельными группами и особями н точной регистрации следов их жизнедеятельности 

при .ровлеиии суточного хода, а также при наблюдениях из постоянных маршрутах. 
Тропленис суточного хода зверей проводили по методу Зайагва и Зайцевой [71. а 
постоянные маршруты заложены но методу Теплова [12] В статье нспо.п-.тояаны 
термины, предложенные Соколовым и Кузнецовым [II]

Результаты и обсуждение. Зимой в дни с обычными погодными 
условиями косули начинают утренний период активности не раньше 6— 
7 часов (табл.) В относительно теплые дни и в полнолуние (даже при 
пасмурной погоде) активность наступает па 30 (50 мин раньше обыч
ных сроков. Обильные снегопады, глубина снежного покрова, пониже’ 
ине температуры и холодные ветры не только задерживают начало су
точной активности, но и изменяют весь ход ее. Как правило, первыми 
на утреннее кормление выходят взрослые самцы и самки-одиночки,, 
затем семьи и другие социальные группы.

Нами отмечено расхождение у начале и характере суточной актив
ности косуль, обитающих на разных склонах и высотах. Например, 
разница в сроках активности косуль, обитающих на северных склонах 
Арь'гунийского хребта (кварталы 67, 68, (59. 71. 81, 86 и 89 Дплижанеко- 
го лесничества) и на южных склонах Кайенского хребта (кварталы 6, 
7. 8, 9, 10, И, 24 Куйбышевского лесничества), составляет более 30 мин. 
Эта закономерность отмечалась во все сезоны года.

Полуденный отдых косуль зимой в среднем составляет не более 
Зч (с 12 до 15 ч). В теплые дни косули отдыхают сравнительно долго, 
поэтомх обшил характер активности в такие шп напоминает такойрй в 
теплый период года.

Вечернее кормление зимой начинается в среднем не позднее 15 ча
сов. отдельные половозрелые группы косуль выходят на кормежку поч
ти в обратной последовательности по сравнению с утром и про.. ../катдт 
ее до наступления вечерних морозов, после заката солнца (17 —18 ч). 
Ночной отдых зимой является самым продолжительным в го..у и со
ставляет 13 1-1 часов.

В урожайные голы (1976, 1980. 1984 гг.), когда в суточном рацио
не косуль преобладают желуди дуба и орешки бука, они часто череду
ют кормление с жвачкой (5—6 раз). А в неурожайны- годы (1977, 
1978, 1979, 1981. 1982. 1983 гг.) при питании коеХ.ть имущественно: 
древесно-веточным кормом чередование снижается ,.т 2 3 раз. При 
угом увеличивается время, затрачиваемое на передвижение I. убыва
ние пищи. Длина суточного хода в такие годы в среднем составляет 
237(1 м. против 1476 м в рожанные годы.

В течение суток фаза активное:и и отдыха косуль очень ре жэ пре
рывается в связи с нападением волков, д на некоторых уча к.т ниж
ней зоны леса—при появлении людей и домашних животных (отары 
овец).

На конкуренцию уссурийских пятнистых оленей за места зьжше. > 
размещения, как показывают учеты численности в данные по сгацн-
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ЛктигКОСТЬ косуль в Днлнжанском заповеднике в течение суток

Встреч е и о ж и в о г и ы х

Время 
наблюдений

ЗЯМОЙ весной летом осенью

активных г.е.։к։пнны\ АКТИВНЫХ неактивных активных н։։<1К1ннч1.1ч активных неактивных

1 0Л08 % 1 слов % । о.юа % ։ ОДОВ % Г 0.1011 % 10-1ОП % ГО.Ю'1 % ГОЛОВ %

5-01- б - СП 1 0 9
6-01 — 7 00 7 2.3 1 0.4 9 8.1 4 9.2
7 (4- 8-1.0 5 2.3 16 6.2 7 6.2 2 4.5
8-01 — 0-0 । 3 1 3 38 14.7 12 10.7 1 3.5 3 6.8
9-01 10-0» 16 7.3 35 13.6 6 5.4 1 3.5 7 15.9

Ю-01- 11 - О . 23 10.3 27 10.5 24 21.4 4 13.8 2 4.6
Ц.01-12-01) 12 5.5 .3 39.0 34 13.2 10 >.9 5 17.2 6 1.3.6
12-01 13-00 28 12.7 2 20. о 24 9.3 8 40.0 II '.1.8 5 17 2 6 13.6 2 33.3
11-01-14-00 30 16.4 2 20.0 14 5.4 8 40.0 И 9.« 5 17.2 II 25.0 2 33.3
14-0!-1.-. оо 24 10.9 1 10.0 18 6.9 3 15 0 5 4.5 3 К) 4 2 4.5 2 33.4
15-01 16-00 1« 18.2 2 2о.о .3 1.2 1 5 0 1 0.9 5 17.2 1 2.3
16-01 17-00 .30 1-3.6 16 6.4 2 1 .77
17-01- 18-00 15 о. к 3 1 2 1 0.9
18.01—19-00 2 0 9 17 6.5 1 0.9
19-01—20 -0 ։ 1 0.5 12 4.5 5 4 4
20-0։ 21 30 5 4.6
21-01-22-00 1 0.9

Итог о: 220 100 10 258 100 20 100 112 100 29 100 44 100 6 10()



альному размещению, кисули реагирую! не столько изменением харак- 
։ера суточной активности, сколько изменением стадиального разме
щения. Эта закономерность имеет место но все сезоны года.

Ха актер суточной активности косуль ранней весной очень сходен 
с зимней активностью. С окончанием заморозков (первая половина 
апреля), началом бурной вегетации травянистых растений и соответ
ственно с переходом к летнему питанию происходя! большие изменения 
в суточной активности косуль. Они проявляются в более раннем на
чале :ренней активности (5—6 ч). более позднем окончании вечерней 
активн стн (ди 21 ч). в сокращении ночного отдыха (на 5—6 ч).

ГЬ холодание, холодные и затяжные дожди, сплошная облачность 
или |ус:ой туман сильно влияют па суточную активность косуль. В 
i акне ши наблмдае ся «аиаздынание начала у пенней активности, мно
жеств՛ живошых пасутся и в полуденные часы, вечерняя пастьба за
канчивается рак чтс, увеличиваются переходы косуль и поисках игкры- 
тых мест пастьбы (поляны, прогалины, поля, луга, большие «окнах֊ 
леса и т. д.).

С точный ритм активности косуль весной часто нарушается нас;- 
щимис:. домашни ли животными, сборщиками съедобных трав и дре
весных грибов. Косули вынужденно делают лишние переходы, преры
вая па< гьбу или отдых. Тем самым нарушается и соотношение .между 
от дельным и видами активности, так как животным приходится часто 
и поди.ну настораживаться.

Переходя к питанию сочными, питательными травянистыми корма
ми. косули часто чередуют пастьбу с жвачкой (1> 7 раз в день), при 
лом :.,-։>лолжите.1ЫП>сть обеих фа.> почти и. шпаков а (1.5—2.0 ч).

В конце весны (вторая половина мая) кровососущие насекомые еще 
больше нарушают суточную активность косуль, вынуждая их разоб
щат՛. места каетьбы и отдыха, что увеличивает время переходов на 
полуденный отдых. Они раньше прекращают утреннюю и позже начи
нают нечернюю пастьбу.

В период отела косуль наблюдаются явные изменения их суточной 
активности. В юбще всякие нарушения структуры (половые, возраст
ные и социальные) или состава стада косуль независимо от сезона го
та приводят к изменениям в их суточной активности. Беременные сам

ки сокращаю время на переходы и (ругне виды активности, увеличи
вают общее время «л дыха н 1,2—1.5 раза. Пос ю родов они резко уве
личивают общее время активности. особенно дол о пасутся. ко крайне 
сокращают время ни переходы, почти не отходят от новорожденных, 
держатся в радиусе слышимости и՝, голоса (200—500 м) К обычной 
1ля этою времени суючной активности они переходят к 3-й неделе 
жизни детенышей, после того как они окрепнут

С начала лета косули тяготеют к круглому точной форме активно
сти. ни достигают ее к середине сезона, з .период самых высоких шей
ных температур (до 25—30) и максимальною натиска кровососущих 
насекомых.

Начиная утреннюю активность задолго до рассвета (к 3—4 ч но
чи), с перерывами на жвачку, косули пасутся до наступления жары 
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(до 8—9 ч). Проводя самый продолжительный полуденный отдых 
(7—8ч), с 16—17 ч косули выходят на вечернюю пастьбу, продолжая, 
ее до поздней ночи (23—24 •< и более).

Фрагментарные наблюдения показывают, что в самые жаркие дин 
косули временами пасутся в ночные часы. По во всех случаях основ
ная пастьба приходится на раннеугреннне и ноздневечернне часы.

В дождливые дни (особенно при продолжительных дождях со 
сплошной облачностью или туманом), когда резко снижаются темпе
ратура. освещенность и активность насекомых, в суточной активности 
косуль происходят большие изменения. В такие дни ночная актив
ность исключается, начало утренней активности запаздывает (на 1 — 
2ч), сокращается продолжительность полуденного отдыха (на 3—4 ч), 
и в любые часы встречаются активные косули. Общий характер су
точной активности напоминает таковой середины весны.

Видимые изменения в суточной активности косуль всех половоз
растных групп, но особенно у взрослых самцов и самок, наблюдаются 
во второй половине июля первой половине августа, в период гона.

Во второй половине лета с огрубением травянистых кормов уве
личивается время, затрачиваемое г.՛։ питание л передвижение в поисках 
более сочных кормов.

Межвидовые отношения косуль и уссурийских пятнистых оленей в 
летний сезон смягчаются, уменьшается и влияние оленя на суточную 
активность косули из-за изменения характера стадиального размеще
ния этих вн.юн Олени придерживаются в основном субальпийских 
лугов, а косули- зоны леса.

Влияние антропогенного фактора на активность косуль летом но
сит эпизодический характер, а крупные хищники (волк, медведь, рысь) 
практически не влияют на нее.

В начале осени (сентябрь) отце сохраняются общие черты суточной 
активности летнею периода Это выражается в небольшой продолжи
тельности фаз пастьбы и жвачки в перш-ты утренней и вечерней актив
ности косуль, наибольшей продолжительности полуденного отдыха, в 
тенденции к круглосуточной форме активности, в раннем начале утрен
ней и позднем завершении вечерней активности. В конце сентября на
мечается и затем все более усиливается тенденция позднему (к 6 - 
7ч) началу утренней активности, увеличению продолжительности фаз 
пастьбы и жвачки, уменьшению продолжительности полуденного отды- 
ха (не более 3֊ 4 ч), раннему завершению (к 17 18 1) вечерней ак 
тивности, полному переход՝, к дневной форме активности. Все это свя
зана с массовым огрубением и исчезновением сочных травянистых 
кормов, переходом косуль на зимнее питание (др.евесио-веточным и кор 
мамн), похолоданием, полным исчезновением кровососущих насекомых, 
началом заморозков и снегопадов.

Осенью характер воздействия аш ропогенно; < фактора на суточ
ную активность косули нс изменяется. В о же время конкурентное 
воздействие уссурийских пятнистых оленей в свя .,1 с их переходом на 
зимнее размещение усиливается. На это, как уже было отмечено, косу
ли реагируют адаптацией в стадиальном размещении.
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В урожайные годы в конце сезона, когда в рационе косуль начина
ют преобладать желуди дуба и орешки бука, в суточной активности 
происходят изменения, сходные с характером активности зимнего пе
риода

Анализируя итог) многолетнего изучения сезонных изменений в 
суточной активности косуль, мы видим некоторые устойчиво повторяю
щиеся особенности.

Косули всегда и везде проявляют по.тифазный гни активное։и не
зависимо от иола, возраста и социальных групп. В теплый период года 
(вторая половина весны, лето и первая половина осени) они тяготеют 
к круглосуточной форме активности. Дневная активное:ь косуль во 
все сезоны года имеет два характерных периода— утренний и вечерний. 
Между ними существует симметрия, несколько нарушающаяся в раз
ные сезоны и в разные дни одного сезона в зависимости от изменений 
факторов среды обитания. В теплое время года промежуток времени 
между периодами активности увеличивается, а в холодный период 
уменьшается. Во всех случаях активность косуль в полуденные часы 
снижаемся. Косули в той или иной степени проявляют активность и 
днем (в полуденные часы), но максимум се обязательно приходится ма 
утренние и вечерние часы, чго отмечают и (ругне авторы [5. 6, 13].
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