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МУРАВЬИ В ПИТАНИИ БУРОГО МЕДВЕДЯ (URSUS ARCTOS) 
В ЦЕНТРАЛЬНО-ЛЕСНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Огурцов С.С.1, Федосеева Е.Б.2

1Центрально-Лесной государственный заповедник, 
пос. Заповедный, Тверская обл., etundra@mail.ru

2Научно-исследовательский зоологический музей МГУ, 
Москва, elfedoseeva0255@yandex.ru

Питание бурого медведя (Ursus arctos L.) муравьями отмечено по 
всему ареалу вида многими исследователями (Юргенсон, 1937; Насимо-
вич, Семенов-Тян-Шанский, 1951; Руковский, 1987; Cicnjak et al., 1987; 
Пажетнов, 1990; Dahle et al., 1998; Swenson et al., 1999; Grosse et al., 2003; 
Захаров, 2015; Тирронен и др., 2016). Для ряда регионов установлены 
видовой состав муравьев, входящих в рацион хищника, и особенности 
потребления, но для Центральной России такой информации крайне 
мало. На протяжении последних 50 лет на территории Центрально-Лес-
ного заповедника (ЦЛГЗ, Тверская область) существует устойчивая 
группировка медведей высокой плотности (до 0,7–1,0 ос. на 1000 га). 
В 2008–2016 гг. в заповеднике и его охранной зоне обитало около 
35–45 особей хищника (0,5–0,6 ос. на 1000 га). С основания заповедника 
в 1931 г. и до настоящего времени отмечается активное потребление мед-
ведем различных муравьев (Юргенсон, 1937; Пажетнов, 1990; Огурцов, 
2012). Однако состав потребляемых видов как и предпочтения медведей 
ЦЛГЗ не изучены. Есть упоминания о видах группы Formica rufa, родов 
Camponotus, Myrmica и Lasius, образцы которых были извлечены из экс-
крементов медведя (Юргенсон, 1937). В отличие от заповедников Ар-
хангельской области и Республики Карелия, где медведи подчас массово 
разоряют муравейники рыжих лесных муравьев (Захаров, 2008; Рыбалов 
и др., 1998), переувлажненные и подверженные ветровалам еловые леса 
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ЦЛГЗ малопригодны для видов группы Formica rufa. Отдельные круп-
ные комплексы этих муравьев, отмечавшиеся в 2000-х годах в охранной 
зоне, были сильно повреждены кабанами, но не разорялись медведями 
(Желтухин А.С., личн. сообщ.) При этом поврежденные медведем гнез-
да других Formicidae регулярно встречаются на территории заповедника 
и его охранной зоны.

Чтобы оценить видовое разнообразие муравьев повреждаемых 
гнезд, а также сравнить привлекательность для хищника почвенных 
холмиков и куполов из растительных фрагментов, в 2008–2016 гг. про-
водили сборы насекомых из разрушенных медведем гнезд (38 проб), 
а также учеты целых и разоренных наземных построек обоих типов по 
маршрутам следования медведей. Учеты выполнены на зарастающих 
лугах и лесных полянах в 14 урочищах ЦЛГЗ и его охранной зоны. 
В зависимости от характера передвижения медведя применяли подсчет 
целых и разоренных жилых гнезд на трансектах шириной 2 м (k = 224), 
а также на площадках в 100 м2 (n = 19), если зверь отклонялся от ос-
новного маршрута. Для выявления целых жилых гнезд проверяли все 
наружные постройки на предмет наличия муравьев. Протяженность 
трансект варьировала от 30 до 105 м. Общая учетная площадь соста-
вила 4,28 га.

За период исследований было выявлено 12 видов муравьев, потре-
бляемых медведем (табл. 1), и зарегистрировано 845 разоренных медве-
дем почвенных гнезд, 81 – в древесине, а также 21 купольный муравей-
ник. Основную ценность для медведей представляет расплод насекомых. 
Пик питания муравьями приходится на весну и первую половину лета. 
В это время хорошо прогреваемые открытые биотопы (луга, зарастаю-
щие поля, лесные поляны) приобретают особую привлекательность для 
многих медведей. Достаточно часто наблюдали игнорирование ими тра-
вянистой растительности в пользу поиска муравьиных гнезд, что может 
свидетельствовать о потребности этих хищников именно в белковой 
пище.

Основными представителями видов луговых биотопов на исследу-
емой территории являются муравьи Lasius niger, L. avus, Formica fusca 
и F. pratensis. В питании бурого медведя наибольшее значение имеет чер-
ный садовый муравей, гнезда которого хищник разоряет на протяжении 
первой половины лета. На исследуемой территории L. niger распростра-
нен достаточно широко, заселяя не только почву, но и трухлявые пни и 
колоды, старые вкопанные столбы, иногда моховые кочки.
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Таблица 1. Виды муравьев, гнезда которых разоряются бурым медведем 
на территории Центрально-Лесного заповедника и его охранной зоны

Вид муравьев Поедаемые 
стадии развития

Категория пищевой 
стации медведя

1. Черный садовый муравей – 
Lasius niger L., 1758

Яйца, 
куколки, 
имаго

Луг

2. Желтый земляной муравей – 
Lasius avus F., 1782

Луг

3. Обыкн. тонкоголовый муравей – 
Formica exsecta Nyl., 1846

Луг, лесная 
поляна

4. Луговой муравей – 
Formica pratensis Retz., 1783

Луг, лесная 
поляна

5. Бурый лесной муравей – 
Formica fusca L., 1758

Луг, лесная 
поляна

6. Черноголовый муравей – 
Formica uralensis Ruzsky, 1895

Луг, лесная 
поляна

7. Formica forsslundi Lohm., 1949 Верховое болото

8. Малый тонкоголовый муравей 
Formica pressilabris Nyl., 1846

Лесная поляна

9. Рыжая мирмика – 
Myrmica rubra L., 1758

Верховое болото, 
лес

10. Морщинистая мирмика – 
Myrmica ruginodis Nyl., 1846

Лес

11. Моховая мирмика – 
Myrmica scabrinodis Nyl., 1846

Лесная поляна

12. Красногрудый муравей-древоточец 
Camponotus herculeanus L.

Лес

Разодранные колоды с гнездовыми камерами M. ruginodis отмечены 
вдоль лесных троп и дорог, где проходят медведи. Реже встречались по-
вреждения гнезд M. scabrinodis, почвенные и поросшие растительностью 
холмики которых были приурочены к лесным полянам и опушкам. На 
полянах отмечены повреждения купольных муравейников F. pressilabris 
и F. exsecta. Разорение гнезд муравьев на полянах, вдоль лесных троп 
и дорог медведи часто совмещают с питанием произрастающей здесь 
зонтичной растительностью, дудником (Angelica sylvestris) и снытью 
(Aegopodium podagraria).
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Медведь разрушает поваленные стволы и колоды на болотах, где были 
обнаружены M. rubra и F. forsslundi; особенно часто такие колоды попа-
дались в топких сосняках по окраинам крупного верхового болота Катин 
мох. Давно замечено, что медведи в заповеднике активно раздирают ва-
лежник и пни в поисках древесных муравьев и насекомых-ксилофагов 
(Юргенсон, 1937; Пажетнов, 1990). Главными обитателями мертвой древе-
сины, которыми питается медведь, следует считать муравьев Camponotus 
herculeanus. Их распространение, как правило, связано с лесопокрытыми 
территориями и больше характерно для ельников заповедника. Проще все-
го медведю их добывать на просеках и лесных дорогах, вдоль которых 
много мертвой древесины.

Из обитающих в ЦЛГЗ муравьев к группе видов, сооружающих поч-
венные холмики, относятся L. niger, L. avus, виды Myrmica и F. fusca, 
а к видам, чьи наземные купола сложены преимущественно из расти-
тельных фрагментов, – F. pratensis, F. uralensis, F. exsecta, F. pressilabris, 
F. forsslundi. Поскольку многие из них наряду с почвой заселяют и дре-
весные остатки, а пробы везде брались только при повреждениях медве-
дем, судить о предпочтениях нельзя. Тем не менее из 30 проб, взятых на 
лугах и полянах, 70 % пришлось на почвенные холмики (37 % – L. niger, 
20 % – F. fusca, 13 % – M. rubra и M. scabrinodis) и лишь 30 % – на купо-
ла из растительных фрагментов (17 % – F. pratensis и 13 % – F. exsecta и 
F. pressilabris), что указывало на возможную избирательность. Результаты 
учетов целых и разоренных гнезд обоих типов приведены в табл. 2.

В большинстве учетов доминировали гнезда с холмиками из почвы 
(n = 76), тогда как гнезда с куполами из растительных фрагментов встре-
чались намного реже (n = 5). Это связано с приуроченностью муравьев 
различных видов к биотопам. Гнезда первого типа строят виды, которым 
свойственно расселение по открытым участкам (лугам и полянам), тогда 
как виды с гнездами второго типа, встречаясь на открытых местах, тяготе-
ют к лесопокрытым участкам. Всего в открытых биотопах нами выявлено 
1789 гнезд первого типа и только 81 второго.

Согласно результатам учетов целых и разоренных гнезд, бурым мед-
ведем разрушается 49,8 ± 7,3 % муравейников обоих типов. При этом из 
почвенных холмиков зверем разоряется 52 % гнезд, тогда как из мура-
вейников второго типа – только 13,6 %. Разница в степени использования 
хищником тех и других гнезд настолько велика, что можно заключить, 
что в открытых биотопах гнезда из почвы представляют для него намного 
больший пищевой интерес.
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Таблица 2. Плотность и повреждаемость бурым медведем гнезд муравьев 
двух типов – почвенных холмиков (почв.) и куполов из растительных 

фрагментов (раст.) в открытых биотопах (луга, поляны) ЦЛГЗ 
и его охранной зоны

Урочище
S 
ур., 
га

S 
уч., 
га

n
Плотность гнезд, экз./га Доля разоренных 

гнезд, %
почв. раст. почв.  раст. 
M ± m M M ± m M

Красное, ме-
теостанция 1,9 0,17 8 356,69 ± 76,45 611,11 58,78 ± 11,55 9,09

Красное, 
бугор 6,3 0,20 4 209,88 ± 85,76 296,30 42,54 ± 22,23 6,25

Межа 0,6 0,12 6 349,66 ± 93,25 235,29 76,0 ± 19,39 0
Погорелка 3,7 0,49 3 119,93 ± 107,63 110,70 27,03 ± 27,03 27,78
Стуловский 
остров 1,9 0,34 3 180,62 ± 48,46 281,94 40,39 ± 40,39 25,0

Староселье 21 0,26 1 423,1 - 86,4 -
Прудовая 64,5 0,12 7 403,7 ± 33,6 - 100 -
Барсуки 14,3 0,01 1 2187,5 - 57,1 -
Туд 25 0,08 5 1642,7 ± 631,0 - 58,5 ± 6,9 -

Новики 18 0,46 17 691,3 ± 80,4 - 47,0 ± 6,8 -
Падоры 22 1,10 9 631,1 ± 61,8 - 3,9 ± 1,4 -
Жердовка 15,9 0,50 5 540,3 ± 109,6 - 7,5 ± 2,9 -
Сибирь 7,7 0,23 7 424,4 ± 154,7 - 50,2 ± 8,2 -
Мал. 

Федоровское 0,3 0,20 5 206,5 ± 48,8 - 72,6 ± 8,2 -

Среднее 14,5 0,31 597,67 307,07 52,0 13,62

Примечание. S ур. – площадь урочища; S уч. – учетная площадь; n – число учетов; 
M ± m – ср. арифм. и его ошибка.

Для бурого медведя пищевое качество открытого биотопа опреде-
ляется наличием в нем гнезд поедаемых видов муравьев и их обилием. 
Установлено, что с увеличением плотности муравейников возрастает 
степень использования их медведем (rS = 0,35; t(N-2) = 3,31, p < 0,05; 
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n = 81; rS – коэффициент корреляции Спирмена). В то же время плотность 
муравейников зависит от пространства, пригодного для расселения. С уве-
личением площади открытого пространства плотность гнезд возрастает 
(rS = 0,47; t(N-2) = 4,77; p < 0,05; n = 81). Тем не менее прямой зависимости 
между площадью открытого участка и степенью разорения на нем мура-
вейников медведем нами не обнаружено (rS = 0,14; t(N-2) = 1,26; p = 0,21; 
n = 81).

На территории Центрально-Лесного заповедника и его охранной 
зоны муравьи являются важным пищевым объектом бурого медведя, 
особенно в весенний и летний периоды. Наличие гнезд предпочитаемых 
видов увеличивает привлекательность местообитаний как пищевых ста-
ций медведя.
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ANTS IN THE FEEDING OF BROWN BEAR (URSUS ARCTOS) 
AT THE CENTRAL FOREST RESERVE

Ogurtsov S.S.1, Fedoseeva E.B.2

1Central Forest Nature Reserve, Tver Oblast; 
2Zoological Museum of Lomonosov State University, Moscow

The report presents the composition of 12 Formicidae species consumed 
by brown bears at the Central Forest Reserve. According to the surveys on 
transects along the bear trails in 2008–2016 years the ant nests in the dead-
wood but also the nests with soil mounds at open spaces have the particular 
interest for the predator. At open spaces – meadows and forest glades – the 
bears ruined 49,8 ± 7,3 % of nests, being preferred the soil mounds (mostly 
inhabited by Lasius niger) unlike anthills from the plant fragments (52 % and 
13,6 %, consequently). There is a correlation between the density of ant nests 
and the destruction activity of the bears (rS = 0,35, t = 3,31, p < 0,05). Thus, 
the presence of nests of preferred species increases the habitat suitability for 
the bear.
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