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ДИНАМИКА ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛИСИЦЫ (VULPES VULPES 
LINNAEuS, 1758) В УСЛОВИЯХ ПОНИЖЕННОГО АНТРОПОГЕННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ

Рассматриваются изменения показателей размножения лисиц в 1998–2008 гг. в 
Северо-Западном Причерноморье. В размножении участвовали не все самки, а 
их плодовитость в это время оставалась относительно невысокой. В предшеству-
ющий период интенсивного преследования лисиц воспроизводство популяции 
было выше. К началу второго десятилетия текущего столетия недостаточное по-
полнение популяции привело к снижению численности лисиц.
Ключевые слова: лисица, Северо-Западное Причерноморье, воспроизводство, по-
пуляция, возрастная структура.

Лисица (Vulpes vulpes Linnaeus, 1758), являясь объектом пушного промысла и 
переносчиком бешенства, издавна преследуется человеком. Но причинами, обус-
ловливающими изменения численности её популяций, могут являться не только 
внешние воздействия, вызывающие большую или меньшую элиминацию лисиц, 
но и колебания рождаемости. В связи с падением спроса на пушнину с конца 
1990-х гг. изъятие лисиц резко снизилось, и динамика численности стала в боль-
шей степени определяться ходом естественных процессов, происходящих в попу-
ляциях, в частности, воспроизводством населения. От него в значительной мере за-
висит биоценотическая и хозяйственная роль лисиц. Например, в Зауралье начало 
подъема численности лисиц совпало с резким, приблизительно двукратным увели-
чением величины выводков с 4,19 ± 0,62 до 8,33 ± 2,03 лисят [3]. Роль рождаемости 
в изменениях численности лисиц в степной зоне Украины ранее не выяснялась.

Цель исследования – изучение особенностей воспроизводства лисицы Северо-
Западного Причерноморья в 1998–2008 гг. в условиях пониженного антропогенно-
го воздействия и оценка современного состояния популяции.

Материал и методика

Плодовитость лисиц определяли вскрытием тушек самок, добытых в процессе 
охоты в осенне-зимние периоды 1998–2008 гг. на территории Одесской и Нико-
лаевской областей. Учитывали количество темных плацентарных пятен в матке, 
остающихся на её стенке в месте прикрепления плаценты, которое соответствует 
количеству рожденных лисят [8]. По их отсутствию у особей старше года выявляли 
самок, не участвовавших в размножении. 

Для определения средней плодовитости общее число плацентарных пятен де-
лили на количество беременных самок. Показатель интенсивности размножения 
вычисляли, выражая в процентах долю размножавшихся самок от общего количе-
ства взрослых самок в пробе. Осмотрены 318 самок в возрасте старше года.

Возраст лисиц определяли по относительной ширине канала правого клыка верх-
ней челюсти [9]. Возрастные группы выделялись согласно шкале, разработанной 
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Н. С. Корытиным и А. Ю. Ендукиным [6] при сравнении  возрас та особи, опре-
деленного по степени зарастания полости клыка с возрастом, определенным по 
годичным кольцам в цементе клыка [2]. К сеголеткам (возраст 0+) относили особей, 
у которых относительная ширина канала клыка была больше 41 %, а остальных 
– к половозрелым особям старше года. Изучена возрастная структура 200 лисиц, 
добытых в 2 осенне-зимних сезона 1986–1988 гг. и 221 – в 2 осенне-зимних сезона 
2006–2008 гг. 

Статистическую обработку материала проводили по общепринятой методике  [7]. 

Результаты и их обсуждение

В Северо-Западном Причерноморье за рассматриваемый период средние 
величины плодовитости и интенсивности размножения были невысокими (соот-
ветственно 6,5 ± 0,2 плацентарных пятен и 54,0 ± 4,1 % размножающихся самок).  
Средняя плодовитость колебалась по годам от 5,6 ± 0,29 до 7,8 ± 0,47 плацентарных 
пятен, а различия между ее минимальными и максимальными значениями оказа-
лись достоверными (Р ≤ 0,01). Интенсивность размножения колебалась по годам 
от 36,8 % до 75,0 %. Средняя величина прироста населения результате размноже-
ния  в расчете на  1 самку составила 3,5 ± 0,3 лисёнка, при более чем двукратных 
различиях между отдельными сезонами (табл. 1).

Таблица 1
Изменения показателей размножения лисиц в 1998–2008 гг. в Северо-Западном 

Причерноморье (n – количество беременных самок)

Годы  Плодовитость, плацентарные 
пятна (M ± m)

Количество 
размножающихся самок, %

Прирост 
на 1 самку, экз.

1998 7,13  ±  0,61
(n = 15) 44,1 3,14

1999 6,0  ±  1,08
(n = 7) 36,8 2,20

2000 6,6  ±  0,55
(n = 15) 45,5 3,00

2001 6,5  ±  0,35
(n = 13) 59,0 3,83

2002 7,8  ±  0,47
(n = 11) 64,7 5,05

2003 5,6  ±  0,29
(n = 18) 75,0 4,20

2004 6,3  ±  0,66
(n = 10) 37,0 2,33

2005 6,8  ±  0,33
(n = 21) 58,3 3,96

2006 6,1  ±  0,28
(n = 24) 53,3 3,24

2007 7,0  ±  0,43
(n = 23) 71,8 5,03

2008 5,8  ±  0,38
(n = 14) 48,3 2,80

1998–2008 6,5 ± 0,2 54,0 ± 4,1 3,5 ± 0,3
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Обращает внимание невысокое участие самок в размножении (в среднем чуть 
более половины). В некоторые годы размножалось немногим более трети самок. 
В Зауралье в отдельные сезоны размножались все самки, а среднее количество 
плацентарных пятен превышало 9 [5]. 

Наши исследования совпали с периодом высокой численности лисиц в регио-
не. Максимальная численность (45,7 тыс. особей) в Степной лесоохотничьей зоне  
отмечена в 1998 г. [1]. Возможной причиной этого явилось снижение смертности 
в связи с уменьшением воздействия на лисиц в процессе охоты из-за отсутствия 
спроса на пушнину. Изучение размножения лисиц в предшествующий период, ког-
да охота на нее была более интенсивной, не проводились. Косвенно представление 
о нём даёт возрастная структура. В эксплуатируемых популяциях млекопитающих 
происходит повышение воспроизводства, что выражается в увеличении количе-
ства молодых особей. Действительно, в 1986–1988 гг. доли молодых лисиц (воз-
раст 0+) составляли 19,2 % среди самцов и 29,8 % среди самок. В 2006–2008 гг. они 
понизились соответственно до 9,9 % и 7,0 % (рис. 1). 

Вероятно, рождаемость в 1980-х гг. была выше, чем в рассматриваемое десяти-
летие. Ее увеличение могло быть обусловленным участием в размножении боль-
шинства самок (до 100 %) и большей величиной выводков.

Низкая доля молодых лисиц может объясняться не только невысокими прирос-
тами, но и повышенной смертностью сеголеток.

Рис. 1. Соотношение молодых (0+) и взрослых лисиц в осеннее-зимние сезоны  
2006–2008 гг. (слева) и 1986–1988 гг. (справа). 

1 – молодые особи в возрасте до года; 2 – взрослые особи старше года.
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Их выживаемость в Кировской области России в годы интенсивного  размноже-
ния была выше, чем в последующий период его снижения [4].

Сокращение воспроизводства характерно для переуплотненных простран-
ственных группировок млекопитающих [10]. В них также увеличивается смерт-
ность. Повышенная численность лисиц в 2006–2008 гг., при относительно неболь-
ших приростах,  обеспечивалась многочисленностью взрослых, половозрелых 
особей.  В этот период среди них встречалось много лисиц с явными признаками 
старения (стёртые до дёсен резцы, обширные обнажения дентина на коренных 
зубах, полностью заросшие каналы клыков и др.). Их вымирание от старости и 
слабое пополнение молодыми особями должно было привести к заметному сокра-
щению численности лисиц, что и отмечено в конце первого десятилетия текущего 
столетия [1]. Если показатели размножения не изменятся, то популяция вступит в 
фазу депрессии численности, а её роль в распространении вируса бешенства и в 
охотничьем хозяйстве уменьшится.

Выводы

Плодовитость самок лисиц в 1998–2008 гг. была относительно невысокой, в 
размножении участвовали не все самки. Средние приросты в расчёте на взрослую 
самку в отдельные годы различались чуть более чем в 2 раза. 

Пониженный уровень воспроизводства и увеличение в популяции лисиц доли 
взрослых особей обусловят сокращение численности и во втором десятилетии те-
кущего столетия.

Автор выражает благодарность сотрудникам зоологического музея ОНУ за 
сбор и препарирование черепов музейной коллекции, а студентам кафедры зооло-
гии Л. Трайбер и С. Алексеевой за определение возраста лисиц.
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 ДИНАМІКА ВІДТВОРЕННЯ ЛИСИЦI (VULPES VULPES 
LINNAEuS, 1758) В УМОВАХ ЗНИЖЕНОГО АНТРОПОГЕННОГО 
НАВАНТАЖЕННЯ

Резюме
Плідність самок у Північно-Західному Причорномор’ї в 1998–2009 р. залишала-
ся невисокою, а в розмноженні брали участь не всі самки. У попередній період 
інтенсивного переслідування лисиць відтворення було більш високим. Недостатнє 
поповнення населення за рахунок відтворення призведе до зниження чисельності 
лисиць у найближчі роки.
Ключові слова: лисиця, Північно-Західне Причорномор’я, відтворення, популяція, 
вікова структура.
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DYNAMICS OF FOXES REPRODuCTION (VULPES VULPES LINNAEuS, 
1758) IN CONDITIONS OF DECREASING ANTHROPOGENOuS 
INFLuENCE 

Summary
The changes of parameters of reproduction foxes per 1998–2008 in the Northwest Black 
Sea Coast are examined. Not all females participated in reproduction, and their fertility at 
this time remained concerning low. During the previous period of intensive persecution 
of foxes reproduction of the population was more high. To the beginning of the second 
decade of current century insufficient updating of the population has led to decrease in 
number of foxes.
Key words: fox, Northwest Black Sea Coast, reproduction,  population, age structure.
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