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Рассматривается роль Зеленого пояса Фенноскандии (ЗПФ) в расселении бобров. 
Исследование сфокусировано прежде всего на старовозрастных лесах ЗПФ, кото-
рые сохранились на территориях Костомукшского заповедника и Калевальского 
национального парка. Показано, что специфика этих мест – обилие водоемов 
и крайне бедная кормовая база бобров – ускорила расселение канадских бобров 
из Финляндии на восток и юг Карелии. Осина, береза, ива, составляющие осно-
ву зимнего питания бобра, на севере ЗПФ встречаются довольно редко и утили-
зируются бобрами в первые 2–3 года проживания на водоемах. Это вынуждает 
зверей часто менять место жительства и перемещаться на большие расстояния. 
Исследования, проведенные в Костомукшском заповеднике в 2018 г., показа-
ли, что более 80 % поселений были покинуты бобрами. В 2001 г. таких поселений 
было 60 %. Установлено, что большая часть жилых поселений заселены бобрами 
повторно, и как правило, одиночными животными, которые временно занимают 
брошенную хатку. В среднем доля поселений с бобрами-одиночками составля-
ет 45 %. Распределение бобровых поселений в нетронутых северотаежных лесах 
очень неравномерно, поскольку в меньшей степени зависит от благоприятных мест 
обитания и в большей – от кормовых ресурсов. Показано, что 73,3 % (n = 75) посе-
лений встречаются на участках рек с заболоченными березовыми и березово-ело-
выми лесами, растущими по их берегам. Половина всех поселений, расположен-
ных на водотоках, сконцентрированы вблизи автомагистралей, железнодорожных 
путей, линий электропередачи, т. е. в местах, где проводилась рубка леса с после-
дующим образованием осинников и березняков. Выявлена высокая строительная 
активность бобров, обитающих в условиях севера.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: старовозрастные леса; поселения бобров; кормовая база; 
строительная активность; ООПТ.

F. V. Fyodorov, Yu. A. Krasovsky. CANADIAN BEAVER (CASTOR 
CANADENSIS KUHL) AS AN INVASIVE SPECIES IN THE KARELIAN PART 
OF THE GREEN BELT OF FENNOSCANDIA

The article discusses the role of the Green Belt of Fennoscandia (GBF) in the dispersal 
of beavers. The study is focused primarily on old-growth forests inside GBF, which have 
been preserved in the Kostomukshsky Strict Nature Reserve and Kalevalsky National Park. 
The specific characteristics of these areas – the abundance of waterbodies and the ex-
tremely poor food resources for beavers – accelerated the dispersal of Canadian beavers 
from Finland towards the east and south of Karelia. Aspen, birch and willow, on which 
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Введение

Зеленый пояс Фенноскандии создавался 
с целью сохранения уникальных природных 
комплексов и как возможный резерват и кори-
дор расселения таежных видов [Титов и др., 
2009; Данилов и др., 2014]. Однако, когда в на-
чале 1950-х годов в приграничных районах 
Карелии появились первые канадские бобры 
(Castor canadensis Kuhl), территория будуще-
го ЗПФ послужила для них скорее коридором 
и даже «стартовой площадкой», чем резерва-
том. Причиной тому стали условия обитания 
бобров на этой территории: обилие водоемов 
при крайней бедности кормовой базы. Такие 
условия, наиболее ярко выраженные в ООПТ 
Зеленого пояса, определяют отличительные 
особенности существования канадских бобров 
на севере и ускоряют их расселение.

Канадский бобр – новый для Восточной Фен-
носкандии вид. Он появился здесь в 1937 г., 
когда в Финляндию из США привезли 7 особей 
[Ermala et al., 1989]. Особенности гидрографии 
и распределения основных кормов способст-
вовали быстрому расселению животных. В на-
стоящее время канадский бобр населяет 12 
административных областей Финляндии из 19 
[Kauhala, Turkia, 2013] и 14 районов Карелии 
из 17, а с недавних пор он проник и в Архан-
гельскую обл. [Danilov, Fyodorov, 2016]. Распро-
странение нового вида неизбежно приводит 
к конкуренции с европейским бобром, населя-
ющим Восточную Фенноскандию.

Прошло больше 60 лет с тех пор, как в при-
граничной полосе – будущей территории Зе-
леного пояса Фенноскандии – появился чу-
жеродный для наших экосистем вид. Условия 
обитания нового вида оказались пессимальны-
ми, особенно в тех местах, где сохранились ко-

ренные северотаежные леса – Костомукшском 
заповеднике и Калевальском национальном 
парке. Как результат, после непродолжитель-
ного проживания на одном месте бобры пе-
ремещались в поисках корма, иногда на боль-
шие расстояния, заселяя восточные районы 
республики. Для выяснения современной си-
туации в 2018 г. провели оценку численности 
бобров в заповеднике «Костомукшский» и НП 
«Калевальский» и выполнили анализ особенно-
стей экологии бобров, обитающих в нативных 
северных экосистемах.

Методы исследований

В основу настоящей работы положены 
учеты бобров и наблюдения за различными 
формами проявления их средообразующей 
деятельности, выполненные в заповеднике 
«Костомукшский» и национальном парке «Кале-
вальский» в разные годы. Выявление бобровых 
поселений и учет обитающих в них животных 
проводились путем маршрутного обследова-
ния береговой линии водоемов. Протяжен-
ность сухопутных и водных маршрутов в 2018 г. 
составила 48 км. Всего учтено 31 поселение – 
11 жилых и 20 брошенных. В семи поселени-
ях подробно описана прибрежная раститель-
ность. Для оценки влияния кормодобывающей 
деятельности бобров на лесные насаждения 
в пяти поселениях закладывали пробные пло-
щадки. Их размеры варьировали в зависимо-
сти от рельефа берега и в среднем составляли 
625 м2 (25×25 м). Всего заложено 10 пробных 
площадок общей площадью 5525 м2. На каждой 
площадке выполнен учет всех древесных ра-
стений, включая деревья, сваленные бобрами; 
диаметр стволов измеряли на уровне погры-
зов. Полученные показатели позволили рекон-

beavers mostly feed in winter, rarely occur in the north of GBF and are consumed by 
beavers in the first 2–3 years of their stay at a waterbody. The animals are therefore im-
pelled to change their places of residence frequently and move over long distances. 
Surveys carried out in the Kostomukshsky Nature Reserve in 2018 showed that over 80 % 
of known colonies have been abandoned by beavers. In 2001, this proportion was 60 %. 
Most of the inhabited colonies were re-occupied, as a rule by single animals, who settled 
in an abandoned lodge temporarily. On average, the share of settlements occupied by 
single beavers was 45 %. The distribution of beaver settlements in old-growth north-taiga 
forests is very uneven, since it is more dependent on forage resources than on favorable 
habitat. It our surveys, 73.3 % (n = 75) of the settlements were situated in river stretches 
with water-logged birch and birch-spruce forests growing along their banks. A half of all 
settlements situated at watercourses were concentrated near highways, railways, power 
lines, i. e. where aspen and birch stands have formed after logging. We revealed a high 
building activity of beavers living in the north.

K e y w o r d s: old-growth forests; beaver settlements; forage resources; building activity; 
protected areas.
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струировать состав древостоя, каким он был до 
появления бобров, и рассчитать долю деревь-
ев, утилизированных животными.

Для определения количественного соста-
ва бобровой семьи использованы принципы 
методики, разработанной А. В. Федюшиным 
[1935], Л. С. Лавровым [1952] и дополненной 
Ю. В. Дьяковым [1975].

Присутствие молодняка текущего года ро-
ждения определялось по следам свежего ре-
монта хатки летом и по ширине резцов на по-
грызах веток осенью. При обнаружении в посе-
лении одной возрастной группы бобров число 
животных в нем считали равным 1–2 бобрам, 
при двух возрастных группах – 3–5 и при трех – 
6–8 бобрам. Состав семьи и ее численность 
уточнялись во время ночных визуальных на-
блюдений.

Район исследований

Костомукшский заповедник (49 259 га) был 
создан в декабре 1983 г. с целью сохранения 
эталонного участка северотаежной подзоны 
европейской части России. Девственные леса 
покрывают более 50 % территории заповедни-
ка. На сосняки приходится 84 % лесопокрытой 
площади, ельники занимают 16 %, вторичные 
леса, сосняки и осинники – менее 1 % [Хох-
лова и др., 2000; Выписка…, 2017]. НП «Кале-
вальский» (74 400 га) создан в 2007 г. в целях 
сохранения самого крупного в Фенноскандии 
участка сосновой тайги (более 85 % покрытой 
лесом площади). Еловые леса занимают 10 % 
лесных земель и приурочены к гидрографи-
ческой сети [Громцев и др., 1998]. Первичные 
березовые и березово-еловые заболоченные 
леса изредка встречаются в приручейных пони-
жениях. Именно эти места заселяются бобрами 
в первую очередь. Основная кормовая порода 
бобров – осина – лишь изредка растет на скло-
нах прибрежных холмов, формируя небольшие 
куртины. Ивы, также наиболее предпочитае-
мый корм бобров, растут единично у самого 
уреза воды.

Результаты и обсуждение

История заселения

В 1972 г. участники комплексной экспеди-
ции обнаружили первые бобровые поселения 
на реках Каменная, Контокки, Максим, Кима-
созерка, озерах Каменное и Лувозеро – все эти 
водоемы находятся в пределах муниципальной 
территории г. Костомукши. Судя по следам 
жизнедеятельности и состоянию поселений, 

бобры пришли сюда в 1960-е годы, мигри-
ровав из приграничных районов Финляндии, 
где обитали канадские бобры. Таким обра-
зом, именно новый для экосистем Карелии 
вид – североамериканский, или канадский, 
бобр (Castor canadensis Kuhl) – появился тогда 
на территории будущего заповедника и обита-
ет в нем до сих пор. В середине 1970-х годов 
здесь насчитывалось 11 поселений с общей 
численностью 40–45 животных [Данилов и др.,  
1977].

В конце 1970-х годов в бассейне озера Ка-
менное насчитывалось 13 поселений бобров 
с численностью 70–80 особей (рукопись отчета 
Лаборатории зоологии, Петрозаводск, 1980 г.). 
Вместе с тем уже в этот период на некоторых 
водоемах, заселенных бобрами ранее, отме-
чено сокращение численности зверей в ре-
зультате истощения кормовой базы. Правда, 
в пределах упомянутой территории население 
бобра продолжало увеличиваться, но главным 
образом за счет освоения ими новых водое-
мов. В середине 1980-х годов только на части 
территории заповедника, площадью около 
20 тыс. га, было учтено 10 бобровых поселений 
с численностью более 30 особей. К этому вре-
мени бобры встречались почти на всех водое-
мах, находящихся не только на территории за-
поведника, но и за его пределами.

В 1999 и 2001 гг. при обследовании водое-
мов Костомукшского заповедника сотрудни-
ки Института биологии КарНЦ РАН [Федоров, 
Каньшиев, 2003] обнаружили 49 поселений 
бобров, и только 20 из них были жилыми (40 %) 
(рис.). В статье, опубликованной в 2003 г. 
на основании учетов, отмечалось, что в бли-
жайшем будущем в заповеднике следует ожи-
дать сокращения численности бобров и одно-
временно уменьшения числа животных в семье 
[Федоров, Каньшиев, 2003]. Это предположе-
ние нашло свое подтверждение во время тре-
тьей поездки в заповедник в 2018 г., когда было 
обследовано 22 поселения и только в 4 из них 
жили бобры (18 %) (рис.). Возможности даль-
нейшего увеличения численности бобров, 
на наш взгляд, практически исчерпаны, хотя 
брошенные поселения могут снова заселять-
ся молодыми животными или бобрами-оди-
ночками, которые используют незанятые по-
селения как временную остановку во время  
расселения.

Особенности существования бобров 
в коренных лесах подзоны северной тайги

Исследования в заповеднике «Косто-
мукшский» и НП «Калевальский» позволили вы-
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делить некоторые характерные особенности 
экологии бобров в условиях севера.

1. Распределение бобровых поселений 
сильно зависит от наличия лиственных пород 
деревьев, растущих по берегам водоемов. 
В северных лесах ЗПФ господствуют сосняки – 
на них приходится до 85 % лесопокрытой пло-
щади, ельники занимают 16 %, вторичные леса, 
березняки и осинники – менее 1 % [Хохлова 
и др., 2000; Громцев, 2014]. В приручейных 
понижениях отдельными вкраплениями встре-
чаются березовые и березово-еловые заболо-
ченные леса, которые и заселяются бобрами. 
Подсчеты деревьев на бобровых поселениях 
Калевальского парка и Костомукшского запо-
ведника показали, что на березу приходится 
53,5 % от всех деревьев, на ольху – 17,1, оси-
ну – 2,3, ель – 18,8, сосну – 8,4 (n = 991).

2. Большая доля брошенных поселений 
и непродолжительный период проживания 
бобров на одном месте. Несмотря на оби-
лие в Костомукшском заповеднике водоемов – 
более 250 озер, 5 рек и 42 ручья [Выписка…, 
2017] – условия обитания бобров близки к пес-
симальным. Это обусловлено прежде всего ску-
достью кормовой базы животных и способству-

ет частой смене мест их «жительства». Большая 
доля покинутых поселений в заповеднике в це-
лом отражает ситуацию с бобрами, обитающи-
ми в северотаежных коренных лесах, – именно 
эти условия «подтолкнули» бобров расселяться 
дальше, на восток республики.

3. Повторное заселение брошенных ха-
ток. В Калевальском национальном парке об-
следованы наиболее доступные для людей 
места – оз. Судно и его притоки, на которых за-
регистрировано 9 поселений – 7 жилых и 2 бро-
шенных (табл. 1). Такая высокая доля жилых по-
селений объясняется относительно недавним 
появлением бобров на этих водоемах, а сле-
довательно, и сохранившимся потенциалом их 
кормовой базы. Однако, судя по следам жизне-
деятельности, все поселения на оз. Судно были 
заселены животными повторно. Заселение 
благоприятных участков берега по нескольку 
раз в течение короткого промежутка времени 
весьма характерно для бобров, живущих в ко-
ренных северотаежных лесах, и было отмечено 
нами и в Костомукшском заповеднике [Федо-
ров, Каньшиев, 2003]. Как показали опросы ин-
спекторов заповедника и анализ следов жизне-
деятельности бобров, оставленное поселение 

Распределение бобровых поселений в заповеднике «Костомукшский» по результатам учетов 2018 г. (слева) 
и 2001 г. (справа):
1 – жилые поселения, 2 – брошенные

Distribution of beaver colonies in the Kostomukshsky Nature Reserve according to the results of the census in 2018 
(left picture) and 2001 (right picture):
1 – inhabited colonies, 2 – abandoned colonies



34

пустует недолго – 1–2 года. На юге Карелии, 
при наличии большего числа благоприятных 
мест для жизни бобровой семьи, повторное за-
селение участков бобрами происходило только 
после возобновления на них древесно-кустар-
никовой растительности – в среднем через 
10 лет [Данилов и др., 2007].

4. Большая доля поселений с бобрами-
одиночками. Оценка мощности поселений 
позволила установить, что, как правило, бро-
шенные поселения повторно заселяются оди-
ночными животными. Вероятно, отмеченное 
явление не что иное как временная остановка 
на зиму бобров, не нашедших себе постоян-
ного места обитания и не создавших семьи. 
На оз. Судно из семи жилых поселений в трех 
жил один бобр (43 %). В Костомукшском запо-
веднике 45 % поселений (n = 20) представлено 
одиночными животными или парами особей 
[Федоров, Каньшиев, 2003, с дополнениями].

5. Береза и ольха – основные кормовые 
породы. Наши прежние исследования [Дани-
лов и др., 2007] не выявили качественных раз-
личий в питании канадского и европейского 
бобров – оба вида поедают почти все виды ра-
стений, произрастающие в местах их обитания, 
и имеют одни и те же вкусовые предпочтения.

Вместе с тем кормовой спектр бобров 
обоих видов на Европейском Севере России 

ограничен в силу ландшафтно-климатических 
особенностей произрастания древесно-ку-
старниковой растительности, и с продвижени-
ем на север разнообразие кормов сокращает-
ся. В южной тайге их 23 вида, в средней – 14, 
а в северной – всего 8 видов древесно-кустар-
никовых растений, поедаемых бобрами [Дани-
лов и др., 2007].

Подсчеты погрызов на юге Карелии пока-
зывают, что осина является основной кормо-
вой породой бобров [Данилов и др., 2007]. Это 
подтверждается и работами других зоологов, 
изучавших питание зверей в различных облас-
тях России [Завьялов и др., 2005; Завьялов, 
2015]. Однако в коренных лесах северной тайги 
осина встречается крайне редко, что вынужда-
ет бобров переключаться на другие корма – бе-
резу и ольху серую. Хотя и на севере предпочи-
таемым кормом остается осина. И в Калеваль-
ском парке, и в Костомукшском заповеднике 
нередко приходится встречать деревья этой 
породы, сваленные бобрами, на удалении 100 
и более метров от уреза воды, в то время как 
основной кормовой участок бобров не распро-
страняется далее 30 м от берега в глубь леса. 
Как правило, все одиночные осины, растущие 
по берегам северных рек в районе обитания 
бобров, бывают срублены ими в первые год-
два жизни на этом месте.

Таблица 1. Характеристика бобровых поселений на оз. Судно и близлежащих притоках
Table 1. Description of beaver settlements on Lake Sudno and adjacent streams

№ посел.
N 

settlement

Жилое
Inhabited

Число 
бобров
Number 

of beavers

Размеры хатки, 
м

Size of lodge, m

Наличие 
и размеры 
плотин, м
Availability 

and size of dams, 
m

Состав древостоя, %
Structure of the forest stands

ø h l h С Е Б Ол Ос n
1 да/yes 1 5,0 2,0  –  – 14 13 55 17 1 291
2 нет/no  – 4,5 1,8  –  – 6 56 26 7 5 136
3 да/yes 1–2 5,0 1,8  –  – 11 6 54 29 0 188

4 нет/no  – ? ? 40
1,5

0,4
0,5 12 8 76 4 0 105

5 да/yes 4–5 5,0 1,6  –  – 5 8 66 20 1 240
6 да/yes 1 3 1,5  –  – не описано / no description

7* да/yes 4–5 3,0
5,0

1,2
1,9  –  – 60 20 18 2 0 65

8 да/yes 3–4 4,0 1,6 в трубе
in tube

в трубе
in tube не описано / no description

9 да/yes 3–4 5 1,9

5
7

в трубе
in tube

1,2
0,5

в трубе
in tube

не описано / no description

Примечание. *В поселении есть еще две полухатки. ø – диаметр, h – высота, l – длина, n – число посчитанных деревьев. С – 
сосна, Е – ель, Б – берeза, Ол – ольха, Ос – осина.
Note. *Also, there are two bank lodges. ø – diameter, h – height, l – length, n – number of counted trees. С – pine, Е – spruce, Б – 
birch, Ол – alder, Ос – aspen.
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На оз. Судно, в 500 м от поселения № 3 
(табл. 1), есть небольшой участок берега, по-
росший осиной. Этот участок стал дополни-
тельной кормовой площадкой бобров. На бере-
гу площадью 220 м2 росло 10 осин со средним 
диаметром 31,2 см (и максимальным – 65 см); 
9 из них были свалены бобром и одна подгры-
зена частично. Что примечательно, все 8 берез 
(средний диаметр 23,6), растущие на этой пло-
щадке, остались нетронутыми.

Как показали исследования, и в нацио-
нальном парке «Калевальский», и в заповед-
нике «Костомукшский» на бобровых кормовых 
площадках было утилизировано более поло-
вины всех растущих на берегу берез – 53,8 % 
(табл. 2). Для сравнения: в южной Карелии бо-
брами валится всего 12,4 % берез от всех де-
ревьев данной породы [Данилов и др., 2007]. 
Доля березы и ольхи в питании бобра на севе-
ре в совокупности в три раза выше, чем на юге, 
где основным кормом бобра является осина 
(табл. 3). Осина встречается единично, поэто-
му ее доля в питании бобра составляет всего 
5 %, однако утилизируется она почти на 100 %.

В результате кормодобывающей деятельно-
сти структура древостоя в местах бобровых по-
селений значительно изменяется: доли сосны 
и ели в его составе увеличиваются вдвое: с 8,4 
и 18,8 % (n = 991) до 15,1 и 33,9 % (n = 547) со-
ответственно.

Вслед за бобровыми «порубками» начина-
ется восстановление древесно-кустарниковой 
растительности. Оно зависит в первую очередь 
от способностей воспроизводства различных 
пород. По нашим наблюдениям, в Калеваль-
ском национальном парке и Костомукшском за-
поведнике пневую поросль образовали 18,1 % 
сваленных бобрами берез (n = 285) и 28,4 % 
ольхи (n = 136). На юге Карелии восстанови-
тельная способность этих пород несколько 
выше: 21,9 % (n = 205) и 50,9 % (n = 265) соот-
ветственно [Данилов и др., 2007]. Самой низ-
кой восстановительной способностью обла-
дает осина, как на юге Карелии, так и на севе-
ре – менее 10 %. Похожие результаты получены 
и для Ленинградской обл. [Шаповалов, 1987].

6. Высокая строительная активность бо-
бров. Исследования, проведенные в заповед-
нике и национальном парке, показывают, что 
строительная активность бобров здесь крайне 
высока. В 2018 г. во всех обследованных посе-
лениях (100 %, n = 31) были хатки, и практиче-
ски все поселения, расположенные на ручьях 
(96 %, n = 24), имели плотины. Если принять 
в расчет материалы прошлых исследований 
(1999 и 2001 гг.), то доля поселений с построй-
ками будет почти 90 %, это немного выше, чем 
в целом по Карелии (табл. 4). Такое высокое 
проявление строительной деятельности жи-
вотных вызвано прежде всего условиями их 

Таблица 2. Влияние кормодобывающей деятельности бобра на прибрежную древесную растительность 
в подзонах северной (заповедник «Костомукшский» и НП «Калевальский») и средней тайги (южная Карелия)
Table 2. The influence of beaver foraging activity on the riparian forest in the subzone of northern taiga 
(Kostomukshsky Nature Reserve and Kalevalsky National Park) and middle taiga (South Karelia)

Подзона тайги
Taiga subzone

Осина
Aspen

Береза
Birch

Ольха
Alder

I II I II I II
Северная
Northern

23 22 (95,7) 530 285 (53,8) 169 136 (80,5) 

Средняя
Middle

1085 510 (47,0) 1647 205 (12,4) 191 53 (27,7) 

Примечание. I – число деревьев, росших на кормовом участке; II – сваленных и подгрызенных бобрами более чем напо-
ловину, экз.; в скобках – доля деревьев, сваленных бобрами (% от всех деревьев данной породы). Север – данные по: 
Федоров, 2018, юг – по: Данилов и др., 2007.
Note. I – number of trees that grew on the foraging area; II – number of trees felled or gnawed by beavers, sp.; in brackets – the share, 
% of trees, fallen by beavers (of all trees of a given species). North – after: Fyodorov, 2018; South – after: Danilov et al., 2007.

Таблица 3. Доля некоторых древесных пород растений в питании бобра в северной и средней тайге, %
Table 3. The share of some trees in the diet of beavers, %

Северная тайга
Nortern taiga

Средняя тайга
Middle taiga

Осина / Aspen 5,0 66,4
Береза / Birch 64,3 26,7
Ольха / Alder 30,7 6,9

Σ 100 
(n=443) 

100
(n=768) 
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обитания на севере Карелии – низкими, забо-
лоченными или каменистыми берегами, невы-
раженностью русла водотоков, небольшими 
размерами рек и ручьев.

7. Концентрация поселений у дорог и ли-
ний электропередачи. В заповеднике и на-
циональном парке бобры селятся в основном 
на водоемах трех типов: крупная река (р. Ка-
менная или Ногеус-йоки), средние и мелкие во-
дотоки (речки, ручьи и протоки между озера-
ми) и мелкие озера, но предпочтение отдают 
средним и малым водотокам – 73,3 % всех по-
селений, включая брошенные, сосредоточены 
именно на них (n = 75). На озерах зафиксиро-
вано 16 % поселений, на р. Каменная – 10,7 %. 
Высокая доля поселений на водотоках объяс-
няется двумя причинами, в основе которых – 
все та же кормовая база:

1) заболоченные березовые и березо-
во-еловые леса чаще встречаются на севере 
в приручейных понижениях, чем на береговых 
склонах озер. Наиболее яркий пример вкра-
пления березняка в коренном сосновом лесу 
отмечен на ручье, впадающем в оз. Судно. Дре-
востой на месте бобрового поселения может 
быть представлен формулой: 8Б1С1ЕОл+;

2) почти половина всех поселений, распо-
ложенных на водотоках (25 из 55, или 45,5 %), 
сконцентрированы вдоль автомагистралей, же-
лезнодорожных путей, линий электропередачи 
и инженерно-технических сооружений. В этих 
местах емкость бобровых угодий стала выше 

благодаря смене состава древесно-кустарни-
ковой растительности, последовавшей за руб-
кой леса и зарастанием полосы отвода лист-
венными породами.

Заключение

Нетронутые северотаежные леса Карелии, 
сохранившиеся на территориях Костомукшско-
го заповедника и Калевальского национально-
го парка, характеризуются крайней бедностью 
кормовой базы бобров: на 85 % они состоят 
из сосняков и на 10 % – из ельников. Первич-
ные березовые и березово-еловые заболочен-
ные леса изредка встречаются в приручейных 
понижениях и занимаются бобрами в первую 
очередь. Для бобров, расселяющихся в подзо-
не северной тайги, характерны следующие осо-
бенности: 1) неравномерное распределение 
бобровых поселений; 2) непродолжительный 
период проживания бобров на одном месте; 
3) большая доля повторно занятых поселений; 
4) большое число одиночных зверей; 5) смена 
основной кормовой породы; 6) высокая строи-
тельная активность; 7) концентрация бобровых 
поселений вблизи автомагистралей, железно-
дорожных путей, линий электропередачи, т. е. 
в местах, где проводилась рубка леса с после-
дующим образованием осинников и березня-
ков. Специфика биоценозов северной тайги 
стала одной из причин быстрого расселения 
канадского бобра на территории Карелии.

Таблица 4. Характеристика строительной деятельности канадского бобра [по: Федоров, 2018]
Table 4. Description of building activity of Canadian beaver [after: Fyodorov, 2018]

Всего поселений
Total

Поселения с постройками, %
Colonies with construction, %

с хаткой
lodge

с плотинами
dams

Карелия
Karelia* 124 74,2 76,6

Север Карелии 
(Калевальский р-н)
Northern Karelia
(Kalevalsky district) 

39 84,6 79,5

НП «Калевальский» 
и заповедник 
«Костомукшский»
Kalevalsky National Park 
and Kostomukshsky Nature 
Reserve

72 88,9 65,2

из них поселения на:
of them, colonies on:

озерах
lakes 13 84,6  – 

водотоках
streams 59 89,8 76,3

Примечание. * По: Данилов, Федоров, 2015.
Note. Аfter: Danilov, Fyodorov, 2015.
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