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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ЛИСИЦЫ (VULPES VULPES L.) И
КОРСАКА (VULPES CORSAC L.) В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ

ОБЛАСТИ

Сабдинова Д.К

Лисица (Vulpes vulpes L.) — наиболее многочисленный и широко
распространённый вид хищных семейства Псовых, повсеместно населяющий
территорию Северо-Казахстанской области. Корсак (Vulpes corsac L.) -
эндемик сухих степей, полупустынь, пустынь и сухих предгорий
Центральной Евразии. В Северо-Казахстанской области обитает в зоне степи.

Лисица и корсак охраняются в охотничьих хозяйствах попутно с
остальными объектами охоты. В дополнительных мерах охраны не
нуждается.

Питаясь в основном грызунами, лисица приносит существенную пользу
сельскому хозяйству. Имеет довольно ценный мех. В 1980–1997 гг. являлась
важным объектом промысла. Оседание пушнины этого вида у населения в
различные годы составляло от 90 до 98%. В 1998–2003 гг. промысловая
заготовка пушнины стала нерентабельной, и в настоящее время промысел
лисицы не ведется из-за отсутствия спроса на мех. В то же время лисица
является интересным объектом спортивно-любительской охоты, в том числе
с использованием борзых и гончих собак, а также ловчих птиц.

Лисица является переносчиком инфекционных заболеваний. С 2000 по
2006 г. среди зверей регулярно регистрировалось бешенство, нападение на
коров, людей.

Различные изменения ландшафта под воздействием хозяйственной
деятельности человека - расчистка и вырубка лесов лесопосадки, создание
полезащитных полос, осушение болот, расширение площадей под полевые
культуры и т. д. - улучшают условия существования лисиц и способствуют
увеличению их численности.

В Северо-Казахстанской области последние 15 лет численность лисицы
в области является стабильно высокой: с 1991 по 1994 г.г. она в среднем
составляла 4 – 4,5 особей на 10 км2 угодий. В отдельных охотничьих
хозяйствах (Жамбылское, Смирновское, Тимирязевское и др.) плотность
достигала даже 7-8 особей. В 1995 - 1997 г.г. отмечено незначительное
сокращение числа лисиц до 2,5 - 2,9 особей на учетную площадь. К 2004 г.,
по учетным данным охотничьих хозяйств,  в области средняя плотность
рассматриваемого вида достигла 3 – 4 особи/10 км2. В Смирновском
охотничьем хозяйстве, которое занимает значительную часть Аккаинского



района, осенью 2004 г. она составляла 3,6 особи. Но учет, проведенный 25-
26.02.2005 г. сотрудниками Аккаинского ГУ, не подтвердил наличие высокой
численности лисицы: по их сведениям плотность составляет всего 0,7 особи
на 10 км2 угодий.

Изменения численности лисицы зависят от ряда факторов, прежде всего
от состояния кормовой базы (обилия мышевидных грызунов), климатических
условий (состояние снежного покрова), определяющих доступность кормов,
а также интенсивности добычи и болезней. Массовая размножение мелких
грызунов несет за собой резкое увеличение количества лисицы в СКО.

В большинстве сезонов лисица по численности в 2–5 раз превосходит
корсака. Численность лисиц заметно колеблется по годам. Однако, в отличие
от данных по динамике численности лисицы в Казахстане, ситуация по
области оптимистична. А именно численность с 1995 по 2013 гг. увеличилась
с 3020 до 10137 особей, т.е. в 3,4 раза. Это свидетельствует о более
благополучных условиях для лисицы в Северном Казахстане.

За истекший период наблюдается колебания численности лисицы в СКО
равное четырем. А именно, в 1999-2001, 2005, 2010, 2014 гг., что
свидетельствует о колебаниях численности мышевидных грызунов, в след за
которыми, происходит снижение или возрастание численности лисицы,
основу питания которой, как раз и составляют мышевидные грызуны
(полевки, пеструшки).

На состояние численности лисицы влияют также такие факторы как,
метеорологические условия, наличие в популяции инфекционных
заболеваний. В голодные годы не только падает плодовитость самок и
выживает меньшее количество щенков, но и возникают условия,
благоприятные для распространения эпизоотий, которые иногда охватывают
большие территории. Характерные для лисиц эпизоотии — бешенство, чума
хищников, чесотка.

Аналогичная ситуация по динамике численности наблюдается и у
корсака. Численность корсака в 1980–1993 гг. на охваченной учетом
площади колебалась в пределах 1250–2320 особей. С 1994 года численность
корсака начинает возрастать и в 1994–1998 гг. составляет от 12583 до 15400
особей. Однако после бескормной зимы 1998 г. его поголовье снизилось до
3150 особей, а в дальнейшем постепенно восстанавливается. Подобная
картина наблюдается по всему Северному Казахстану, так, в 2003 году
насчитывалось около 3942, а в 2004 году около 2598 особей корсака.

В целом за последние 15 лет численность корсака остается стабильной,
хотя можно наблюдать пики численности в 1999, 2003 и 2005 гг., которые
совпадают с возрастанием численности и лисицы по СКО.

Средняя плотность корсака не превышает 0,5 особи на 10 кв. км степи. В
окрестностях отдельных озер достигает 3-5 особей. Общее количество по
области не превышает 2 тыс.

Количество корсаков подвержено значительным изменениям по годам.
К неблагоприятным факторам, снижающим численность корсака, относятся
малочисленность объектов питания, недоступность кормов из-за высокого
рыхлого снежного покрова свыше 15 см, образование наста или гололёда. В



таких условиях корсаки голодают, слабеют и в большом количестве гибнут
от истощения и врагов.

Численность зверьков может снижаться и от инфекционных
заболеваний.

В целом для Северного Казахстана ясно выражен 3-4-летний цикл
колебаний численности мышевидных грызунов, соответственно которым
изменяется и количество лисиц, корсаков. Во время эпизоотии бешенства
колебания численности хищника не зависят от состояния кормовой базы, так
как часть самок гибнет от этой болезни, а другие не участвуют в
размножении в результате прохолостания и резорбции эмбрионов.

Численность лисицы намного превышает численность корсака.
Соотношение лисицы и корсака на территории Северо-Казахстанской
области на 2013 г. можно выразить следующим образом:  6:1.

Для сравнения приведем данные по численности лисицы в соседней
Омской области РФ. Наибольшая плотность лисицы отмечена в районах
северной (4,7 экз. на 10 кв. км.) и южной (3,2 экз. на 10 кв. км.) лесостепи
Омской области, в степных районах численность ее значительно ниже (1,2
экз. на 10 кв. км.). В целом по Омской области РФ количество лисицы
насчитывалось в разные годы 6 – 15 тыс. особей.

В большинстве сезонов лисица по численности в 2–5 раз превосходит
корсака. Численность лисицы для сравнения в Карагандинской области в
1980 –1993 гг. колебалась в пределах 1600–5800 особей. Однако в последние
годы из-за отсутствия спроса на пушнину промысловая добыча этого вида не
осуществляется, а редкие случаи охоты среди любителей, по-видимому, не
могут оказать существенного влияния на динамику этого зверя. Это, в свою
очередь, и повлияло на рост численности лисицы, который наблюдался с
1994 года. Число лисиц возросло в 1994–1998 гг. по Карагандинской области
до 27500. В последние годы продолжает наблюдаться рост численности этого
зверя в Центральном Казахстане, и в 2004 г. его численность составила около
73 тыс., при охваченной учетом площади в 20,5 млн. га. Численность корсака
в 1980–1993 гг. в Карагандинской области колебалась в пределах 1250–2320
особей. С 1994 г. численность корсака начинает возрастать и в 1994–1998 гг.
составляет от 12583 до 15400 особей. Однако после зимы 1998 г. его
поголовье снизилось до 3150 особей, а в настоящее время постепенно
восстанавливается. Подобная картина наблюдается по всему Центральному
Казахстану, так, в 2003 г. насчитывалось около 36,5 тыс., а в 2004 г. около 32
тыс. особей корсака.


