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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЮ 
И АКТИВНОСТЬ СОБОЛЯ (MARTES ZIBELLINA L. 1758)7 

 

Цель исследования – выявить динамику терморегуляции и активности соболя в процессе из-
менения температуры окружающей среды. Задачи: оценка динамики изменения температуры 
меха соболя при положительных и отрицательных температурах воздуха; изучение динамики 
физической терморегуляции соболя за счет конвекции и теплоизлучения; влияние низких тем-
ператур воздуха на активность соболя и затраты организма на поддержку жизнедеятельности. 
В ходе многолетних наблюдений за активностью соболя собраны данные о длине суточного хо-
да зверей в Туруханском и Эвенкийском районе Красноярского края при сопутствующих метеоус-
ловиях. Данные по динамике температуры тела соболя в зависимости от температуры окру-
жающей среды собирались в Красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей». Охвачен темпе-
ратурный период приземного слоя воздуха от –30 до 30 °С. Использовался прибор пирометр 
Testo 830-T1. Данные исследования расширяют и уточняют представления о влиянии темпера-
турного фактора на аспекты активности соболя при низких температурах воздуха в естест-
венных условиях обитания. Анализ данных динамики физической терморегуляции соболя за счет 
конвекции и теплоизлучения выявил температурные диапазоны оптимума соболя. Температур-
ный оптимум – 0 °C. Диапазон благоприятной температуры для перемещения соболя – от –5 
до –25 °C. Наибольшее число следов соболя отмечено при температуре –15 °C. Полученные 
данные позволяют оценить затраты организма зверя на поддержку жизнедеятельности в зим-
ний период. При температуре воздуха –15 °C соболь в спокойном состоянии в час теряет 
2,78 Ккал. При благоприятных условиях хищник затрачивает на поиски пищи от 3 до 4 ч, за это 
время он теряет 33 400 калорий. 
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TEMPERATURE INFLUENCE ON THERMOREGULATION 
AND ACTIVITY OF SABLE (MARTES ZIBELLINA L. 1758) 

 

The purpose of the study is to identify the dynamics of thermoregulation and activity of the sable in the 
process of changing environmental temperature. Objectives: assessment of the dynamics of changes in 
the temperature of sable fur at positive and negative air temperatures; studying the dynamics of physical 
thermoregulation of sable due to convection and heat radiation; the influence of low air temperatures on 
the activity of the sable and the body’s costs of supporting vital functions. During long-term observations of 
sable activity, data were collected on the length of the animals’ daily movement in the Turukhansk and 
Evenk Districts of the Krasnoyarsk Region under accompanying weather conditions. Data on the dynamics 
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of sable body temperature depending on the ambient temperature were collected in the Krasnoyarsk Flora 
and Fauna Park “Roev Ruchey”. The temperature period of the surface layer of air is covered from –30 to 
30 °C. The pyrometer Testo 830-T1 was used. These studies expand and clarify ideas about the influence 
of the temperature factor on aspects of sable activity at low air temperatures in natural habitats. Analysis of 
data on the dynamics of physical thermoregulation of sable due to convection and heat radiation revealed 
temperature ranges of optimum for sable. Temperature optimum – 0 °C. The range of favorable tempera-
tures for moving sable is from –5 to –25 °C. The largest number of sable tracks was recorded at a tempe-
rature of –15 °C. The data obtained make it possible to estimate the costs of the animal’s body to support 
vital functions during the winter period. At an air temperature of –15 °C, a sable in a calm state loses 
2.78 Kcal per hour. Under favorable conditions, the predator spends 3 to 4 hours searching for food, losing 
33,400 calories at a time. 

Keywords: sable, sable activity, fur temperature, thermoregulation 
For citation: Buyanov I.Yu. Temperature influence on thermoregulation and activity of sable (Martes 

zibellina L. 1758) // Bulliten KrasSAU. 2024;(1): 151–156. (In Russ.). 
 

Введение. Адаптация организмов к усло-
виям среды носит строго дифференцированный 
характер. В каждой климатической зоне можно 
выделить группу видов наиболее характерных 
для собственно зональных условий. В их мор-
фофизиологических особенностях отражается 
длительная связь с определенным типом кли-
мата и ландшафта. 

Таежные виды млекопитающих в процессе 
эволюции хорошо адаптировались к условиям 
Сибири. Способность адаптации животных к 
температурному фактору влияет на их ареал 
распространения. 

Цель исследования – выявить динамику 
терморегуляции и активности соболей в процес-
се изменения температуры окружающей среды. 

Материал и методы. Сбор данных по актив-
ности соболей проходил в Туруханском и Эвен-
кийском районе. По следам животных отслежи-
валась активность при разной температуре воз-
духа в зимний период. Данные по динамике 
температуры тела соболя в зависимости от 
температуры окружающей среды собирались в 
Красноярском парке «Флоры и фауны «Роев 
ручей». Охвачен температурный период при-
земного слоя воздуха от –30 до 30 °С. Исполь-
зовался прибор пирометр Testo 830-T1. 

Для исследования терморегуляции гомойо-
термного организма использовали тепловую 
модель животных в виде цилиндра. Эта модель 
в целом адекватно имитирует теплообмен ре-
ального животного [1]. 

Результаты и их обсуждение. Температура 
является одним из важнейших климатических 
факторов, так как ее изменения влекут за собой 

серьезную трансформацию в адаптационных 
механизмах животных. Благоприятная темпера-
тура – одно из необходимых условий для нор-
мального течения обмена веществ в организме 
животных; нарушение теплового режима отри-
цательно сказывается на проявлении всех жиз-
ненных процессов [2]. 

При оптимальных температурных условиях у 
животных 20–25 % теплоотдачи происходит за 
счет испарения влаги. Высокая температура и 
малая подвижность воздуха в сочетании с боль-
шой влажностью тормозят теплоотдачу, что, в 
свою очередь, вызывает перегрев организма. 
При этом у животных появляется вялость, сни-
жается аппетит, уменьшается устойчивость к за-
болеваниям, замедляется обмен веществ. 

Постепенное изменение приземной темпера-
туры воздуха наблюдается по всей России. В 
2016 г. среднегодовая температура воздуха ос-
редненная по РФ превысила норму на 1,28 °С. 
Среднегодовая температура на метеорологиче-
ских станциях Байкит повысилась на 0,94 °С, 
Ванавара – на 1,6 °С [3]. По данным метеостан-
ции в п. Чемдальск в 2022 г. средняя годовая 
температура воздуха в районе среднего течения 
р. Подкаменная Тунгуска с 2016 г. повысилась 
на 0,4 °С и составила 2 °С. Дальнейшие изме-
нения климата могут привести к смещению юж-
ных границ ареала соболя далее на север в ли-
ственничные леса, бедные по кормовому раз-
нообразию. 

Отрицательно влияет на состояние млекопи-
тающих высокая влажность в сочетании с низ-
кими температурами. При таких условиях уве-
личивается теплоотдача тела, а при температу-
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ре ниже критической организм не успевает вы-
рабатывать тепло за счет энергии корма, насту-
пает переохлаждение организма. По данным 
Н.Н. Бакеева, Г.И. Монахова, А.А. Синицына 
(2003) соболь обитает в районах с различными 
климатическими условиями зимнего сезона, ко-
торые не ограничивают его распространение 
так, как условия летней погоды [4]. 

«Соболь особенно чувствителен к высоким 
летним температурам при повышенной влажно-
сти. Стремление соболей к низким температу-
рам вызвано тем, что процессы их жизнедея-

тельности сопровождаются выделением доста-
точного количество тепла, чтобы обеспечивать 
постоянный уровень температуры тела при низ-
кой температуре среды, или потому, что мех их 
мало теплопроводен и организм медленно те-
ряет тепло» [5]. 

Данные по динамике температуры поверхно-
сти меха соболя собирались в Красноярском 
парке «Флоры и фауны «Роев ручей». Охвачен 
температурный период приземного слоя возду-
ха от –30 до 30 °С (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика температуры меха соболя с изменением температуры воздуха 

 
В среднем при холодной погоде меховой 

покров соболя теплее окружающей среды на 
3,9 °С. При теплой погоде мех соболя теплее 
на 1,8 °С. 

Физическая терморегуляция у животных 
обеспечивается конвекцией, излучением и ис-

парением. На потерю тепла за счет конвекции 
влияет площадь поверхности животного. Потеря 
тепла меняется в зависимости от позы животно-
го. Для данной работы температура тела изме-
рялась тогда, когда животное стояло на четырех 
лапах (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Динамика тепла организма соболя при конвекции 
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Рис. 3. Динамика тепла при теплоизлучении организмом соболя 

 
По рисункам 2 и 3 видно, что при отрица-

тельной температуре воздуха тело остывает, 
оно отдает тепловую энергию. Утерянное коли-
чество тепловой энергии имеет знак «минус», 
при положительных температурах окружающей 
среды тело нагревается – оно получает тепло-
вую энергию. Приобретенное количество тепло-
ты имеет знак «плюс». Кривая выносливости 
соболя при изменении теплового баланса за 
счет конвекции проходит от –30 до 30 °С. Кри-
вая оптимума идет от –10 до 10 °С, темпера-
турный оптимум 0 °С. При излучении темпера-
турная кривая оптимума соболя проходит от –20 
до 20 °С, температурный оптимум также 0 °С. 

По данным А.Л. Пономарева (1944), крайние 
значения диапазона изменчивости летней тем-
пературы воздуха для соболя колеблется от 5 
до 40 °С [6]. Диапазон оптимума предпочитае-
мой температуры от 8 до 21 °С, оптимум 13,1 
°С. 

При низкой температуре воздуха (ниже –30 
°С) соболи не выходят из убежищ до недели. 
Чаще длительное время не покидают свои убе-
жища самцы, и значительно реже самки. Наи-
более благоприятная температура для переме-
щения соболя от –5 до –25 °С. Наибольшее 
число следов соболя отмечено при температуре 
–15 °С (рис. 4). 

 
Рис. 4. Количество следов соболя в зависимости от температуры воздуха в зимний период 
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Куньи имеют более высокую скорость мета-
болизма на единицу массы тела, чем многие 
другие плацентарные млекопитающие. По этой 
причине для расчета количества энергии (Ккал), 
необходимой животному для поддержания ос-
новных метаболических функций в состоянии 
покоя в термонейтральной зоне, используется 
уравнение Иверсена 84,6 × (масса тела, кг)0,78 [7], 
а не уравнение Клейбера 70 × (масса тела, кг)0,75 
[8], обычно используемое для других видов. На 
выполнение базальных метаболических процес-
сов соболь весом 1,3 кг в день затрачивает в 
среднем 104 Ккал/сут. При температуре воздуха 
(–15 ° С) соболь в спокойном состоянии в час 
теряет 2,78 Ккал. При движении теплопродукция 
у соболей возрастает примерно в 4 раза по срав-
нению с состоянием покоя. Активность соболя и 
соответственно длина суточного хода сильно 
изменяется в зависимости от условий обитания и 
индивидуальных особенностей зверя. В длине 
суточного хода имеются половые различия. 
В Эвенкии длина хода самцов в среднем равна 
4,5 км, а смок – 4,4 км [9]. В Туруханском районе 
расстояние, пройденное зверями, колеблется от 
2,0 до 8,0 км [10]. По длине хода можно рассчи-
тать, сколько времени животные находятся в по-
исках пищи на пути от одного убежища до друго-
го. Длина прыжка: минимальная – 26–32 см; мак-
симальная – 105–107; средняя – 52–54 см. 
Больших различий между длиной прыжка самца 
и самки нет [11]. По данным Г.Д. Дулькейта 
(1957), скорость бега соболя составляет 7,2–
8,4 км/ч [6]. Соответственно соболь за два часа 
может пробежать весь свой маршрут от одного 
убежища до другого. Всего соболь затрачивает 
на поиски пищи (при благоприятных условиях) 
3–4 ч. Наибольшая активность соболей на юге 
Туруханского района и Эвенкии наблюдается с 
13 до 16 ч [10], за это время соболь теряет 
33,4 Ккал. Взрослому соболю средней живой 
массой в 1,3 кг на поддержание жизни требуется 
от 285 до 320 Ккал обменной энергии в зависи-
мости от времени года [12]. 

В годы, неурожайные на корма, суточный ход 
соболя достигает иногда более 20 км, соответ-
ственно организм не успевает вырабатывать 
тепло за счет энергии корма. В это время на-
блюдаются случаи каннибализма. Соболя по-
едают попавшихся в капканы зверей. При оску-
дении основных и второстепенных кормов звери 
переходят на несвойственную им пищу. Прони-
кая в избушки, лабазы, они едят сухари и крупы 

(рис, овсянка, гречка), вареные макароны. 
В такие годы после промысловая численность 
соболя в эксплуатируемых угодьях минималь-
ная – 0,5 особи на 1 000 га [13]. По рекомендаци-
ям Б.К. Павлова (1989), промысел соболя при 
такой плотности целесообразно прекращать [14]. 

Заключение. Анализ динамики изменения 
теплового баланса при физической терморегу-
ляции выявил температурные диапазоны опти-
мума соболя. Кривая оптимума при конвекции 
идет от –10 до 10 °С. При излучении проходит от 
–20 до 20 ° С. Крайние значения диапазона из-
менчивости летней температуры воздуха для 
соболя колеблются от 5 до 40 °С. Диапазон оп-
тимума предпочитаемой температуры – от 8 до 
21 °С, оптимум – 13,1 °С. В зимний период наи-
большая активность зверей на юге Туруханского 
района и Эвенкии наблюдается с 13 до 16 ч при 
температуре –15 °С. За это время соболь теряет 
33,4 Ккал. При недостатке корма суточный ход 
соболя достигает иногда более 20 км, организм 
не успевает вырабатывать тепло за счет энергии 
корма, что приводит к уменьшению упитанности 
зверей, особенно самок. В период с февраля по 
май потребность зверей в белковом корме наи-
более высока, его нехватка сказывается на рож-
даемости и выживаемости молодняка, соответ-
ственно численности популяции соболя. 
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