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ИНСТРУМЕНТА 

Обыкновенный бобр, или речной бобр – полуводное млекопитаю-

щее отряда грызунов; один из двух современных представителей семей-

ства бобровых (наряду с канадским бобром, которого ранее считали под-

видом). Современные бобры делятся на два вида: обыкновенный бобр, 

распространённый в Евразии, и канадский бобр, естественным ореолом 

обитания которого является Северная Америка. Из-за большого сходства 

во внешнем виде и повадках между двумя популяциями бобров до недав-

него времени канадский бобр считался подвидом обыкновенного бобра, 

пока не выяснилось, что генетическое отличие между этими видами всё 

же есть [1].  

В Беларуси бобр распространен по всей территории. Общее количе-

ство бобров, населяющих отдельную водную систему (более или менее 

крупную), составляет бобровую популяцию. В Беларуси выделены неман-

ская, березинская, сожская, днепровская, припятская, западно-двинская  

и западно-бугская популяции, достаточно изолированные друг от друга  

[2, 3, 4]. 

Бобры исключительно травоядны, они питаются корой и побегами 

деревьев, предпочитая осину, иву, тополь и берёзу, а также различными 

травянистыми растениями (кувшинкой, кубышкой, ирисом, рогозом, 

тростником). С целью добывания коры и побегов, а также для строитель-

ных нужд бобры срезают деревья, подгрызая их у основания. Осину диа-

метром 5–7 см. бобр перерезает за 5 минут, дерево диаметром 40 см. пе-

ререзает и «разделывает» за ночь. Его челюсти действуют как пила: чтобы 

свалить дерево, бобр упирается верхними резцами в его кору и начинает 

быстро водить нижней челюстью из стороны в сторону, совершая 5-6 

движений в секунду. 

Зубья у бобра самозатачивающиеся: только передняя их сторона 

покрыта эмалью, задняя состоит из менее твердого дентина. Когда бобр 

что-либо грызёт, дентин стачивается быстрее, чем эмаль, поэтому основ-

ная режущая кромка зуба всё время остается острой. 

Чтобы компенсировать постоянное стачивание, зубья бобра растут 

с весьма впечатляющей скоростью – почти на 0,5 см в месяц. Однако если 
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бобру случается потерять зуб, он обречён на катастрофические неприят-

ности.  

На рисунке 1 представлены зубы бобра. 
 

 
Рисунок 1 – Черепная часть  

головы бобра 

Рисунок 2 – Зубья бобра 

 (верхний и нижний) 

На рисунке 2 представлены верхние и нижние зубья. Для опре-

деления химического состава и внутреннего строения зуба была про-

изведена запресовка зуба и микрошлиф, далее были сделаны фотогра-

фии фотографии увеличенного зуба и определен химический состав. 
 

 

Рисунок 3 – Запрессовка зуба 
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Рисунок 4 – Фотографии зуба 
 

Выводы по работе: 

1. Анализ режущей части зуба бобра показывает, что в попереч-

ном сечении он не является однородным. 

2. В процессе резания его передняя поверхность изнашивается 

более интенсивно, чем задняя. При этом режущая кромка остается 

острой и не претерпевает аварийного разрушения. 

3. Качество поверхности, получаемое при срезании древесины 

зубом бобра, высокое, и достигает ориентировочно 6,3–3,2 мкм.  

4. Предварительный анализ показывает, что задний угол при ре-

зании древесины зубом очень мал, и стремится к нулю. 

5. В дальнейшем будет изучен более детально химический со-

став зуба, его угловые характеристики и взаимодействие с древесиной. 
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