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ВВЕДЕНИЕВ горах Юго-Востока Казахстана из зверей семеГзтвг куньих наиболее многочисленны и широко распространены каменная куница (магъвв Го1па Е г х ! . ,  1777), горностай ( Мив4е1а агпЛпеа 1>„, 1758) и барсук (Ме1эв ше1вв Ь . ,  1758). Шкурки куницы и горностая имеют большой спрос на международном и внутреннем ранках. У барсука грубоватый, но красивый м ех, съедобное мясо и ивр, используемый в народной меди-дане, Важное значение эти звери имеют и в биоценозах, поедая мелких грызунов и беспозвоночных, распространяя семена ягодных и плодовых растений, способствуя покопками возобновлению л е са , а также поддерживая природные очаги некоторых болезней'.I Экология каменной куницы, горностая и барсука в Казахстане вообще, а в горах особенно, изучена слаб о. Опубликованные работы (Шнитников, 1936; Слудский, 1939, 1953; Огнев, 1940; Кузнецов, 1948; |1етров, 1951) основаны на опросных данных иля кратковременных наблюдениях. Более подробны лишь публикации по питанию куницы (Петров, 1966) и барсука (Лесняк, 1966), ко они района нашей работы не' касаю тся.Условия существования куньих в Заилийском и Джунгарском Алатау значительно отличается от других районов СССР, поэтому изучение каменной куницы, горностая и барсука в горах Юго-Востока Казахстана актуально в научном и практическом отношениях» Выяснение их экологии позврлит правильнее использовать ресурсы этих зверей в К азахстан е.I Материал диссертации собран в 1961-1971 г г .  Полегче работы охватили все сезоны года и длились 56 месяцев, в "он числе в Заилкиском Алатау 18,5 и в Джунгарском -  1 4 ,5 . Для сравнения мы использовали свои наблвде дая в горах Алтая, Саура, Кетменя,



Кунгей, Киргизского и Таласского Алатау, а также Гиосарокого к Дарвазского хребтов.Беоаозвопочкьа определены специалистами Института а оология АН К аз.ССР: блохи -  В .Н .БусалаевоЙ , иксодовне клещи -  Г .В .  Ушаковой, власоады -  И . А.Безукладниковой, гельминты -  В .И .Б о н - даровой и З .Х .Т ази ен ой , насекомые -  И.А.Костиным и А .С .Б ад ей к е.В работе над диссертацией нам помогали сотрудники лаборатории млекопитаяшх этого Института. Лицам, содействовавшим данной работе, мы выражаем глубокую признательность.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙСбор и обработку материалов проводили по общепринятый методикам (Новиков, 1953). Куниц и горностаев отлавливали налканами В  0 а I  »  усовершенствованной в а ш  живоловушой (Афанасьев я д р . ,  1968). Барсуков добывали канканами »  3 , Вскрыты 61 каменная куница, 179 горностаев и 69 барсуков. Окольцовано и вылущено на местах отлова 15 куниц, 10 горностаев и 4 барсук а . Из них девять куниц, пять горностаев и один бароук отлавливались повторно до шести р а з .Добытые звери распределены на возрастные группы: куницы на три -  до одного го д а , от I  до 2 -х  и старше; горностаи на две -  до года и старше; барсуки на четыре -  до го д а , от I  до 2~х, от 2 -х  до 3 -х  и старше. Возраст животных определяли но степени срастания швов носовых костей, стертости зубов И развитая сагиттального гребня черзпа, а  также по направлению его височных линяй и весу б акулш а. У горностая, кроме этого , учитывали отношение ширины мозговой капсулы к мастовдисй ширине черепа, а  у барсука -  отношение веса черепа к его коюг*чобазадь~ иой длине.Для целей систематики н аш  просмотрено в музеях Алма-Аты,



3Москвы, Ленинграда, Фрунзе, Ташкента и Душанбе черепов и шкурок каменной куницы соответственно 103 и 90, горностая 565 и 148, барсука 85 и 102. На черепе куницы делали 12 промеров, горностая -  I I  и барсука -  13.Убежища куньих находили по следам на снегу и с  помощью собаки. Всего просмотрено убежищ и мест их распределения! каменной куницы -  7 , горностая -  3 , барсука -  5 4 . Одна барсучья нора раскопана полностью и одна частично.Наблвдениями за семью куницами а двумя горностаями в вольерах выявлено: их гол оса, суточная активность ь потребность в кормах и воде, а также реакция одного зверя на д р угого , способы умерщвления жертвы, создания запасов корма и устройства гн езд а. Эти данные дополнены ваблвдением в природе за  мечеными и повторно отлавливаемыми зверьками.Состав корма определен в 47 желудочно-кишечных трактах а  *268 экскрементах каменной куницы, соответственно в 36 и 274горностая, 56 и 321 барсука. Упитанность каменной куницы агорностая устанавливали глазомерно, а барсука -  по проценту ни-«ра к весу т е л а .0 размножении куньих судили по степени развития млечных ж елез, числу плацентарных пятен, эмбрионов, желтых тел и детенышей у самок и наличию сперматогенеза у  самцов.Сроки линьки определяли по степени отрастания меха и цветуIмездры. Длину волос измеряли на о гу зк е , загривке, брюхе и бок а х . Число волос на I  см^ ( т .е .  густоту меха) подсчитывали на огузке зимних и летних шкурок.Эктопаразиты собраны с 45 куниц, 82 горностаев и 42 барсук о в . Проведено полное гельминтологическое закрытие 33 куниц,51 горностая и 5 барсуков и соответственно у 5 , 18 и 20 зверев просмотрен лишь желудочно-кишечный тракт. Для выявления за 1' о -



4леваная зубов, из района работы просмотрены черепа 72 каменных куниц, 109 горностаев и 65 барсуков.Численность куниц и горностаев определяли по встречам их следов и результатам отлова зверей капканами и живоловушками на учетных линиях (Лобачев, 1970?. При вычислении площади учетной ленты, ширина ее приравнивалась к диаметру индивидуального участка , равного для куницы 3 и горностая 1 ,5  км. Длина всех учетных маршрутов составила 1083 км. Плотность населения бар- оуков выясняли подсчетом их зимовочных нор на 4000 га  и среднего числа зверей в одном убежище.
ЗА.ЖГКИ ПО СИСТЕМАТИКЕК а м е н н а я  к у н и ц а .  В горах Юго-Востока Казахстана обитает среднеазиатская каменная куница ( и .? .  1п*в1ше<ц.а ВвуегЪгоу, 1873). По размерам черепа и тела она меньше кавказской (и. { .  пеЬг1пб1 Ячя1и1п,1905). но крупнее типичной ( м .х . 

еоХал й и а .*  1777? и крымской (М .Г . говапот1 V . «Ъ В . Наг41 по, 1917). Размеры (мм) и вес (г) взрослых зверей из Джунгарского в  Заилийского Алатау таковы: у  25 самцов кондилобазальная длина черепа 7 8 ,2 -8 6 ,5  (М -8 2 ,1 ь  а у  25 самок 7 4 ,2 -8 2 ,8  (11-78,7)} мастоидноя ширина соответственно: 3 7 ,6 -4 0 ,8  (3 9 ,4 ) и 3 4 ,6 -3 9 ,0  ( 3 6 ,8 ) ; скуловая ширина 4 9 ,5 -5 6 ,3  (5 3 ,1 ) и 4 5 ,3 -  -4 9 ,5  (4 7 ,6 ); высота черепа в области бараоанных камер 2 9 ,5 - -3 2 ,3  (3 1 ,2 ) и 2 7 ,3 -3 1 ,8  (2 8 ,9 ); длина тела 415-500 (452) и 390-450 (418); хвоста 235-280 1254) и 230-290 (253); задней' отушш 75-95 (6 6 ,о) и 72-90 (8 0 ,0 ) ; высота уха 38-44 141,4) ж 35-42 Г1У.4); ьео тела 1100-1600 (13о0) И 900-12Ш  а 050).
х )  Размеры и вео куницы, горностая и барсука из Джунгарского и Заилийского Алатау не отличались.



5В Киргизии, Узбекистане и Таджикистане куница, судя по колекциониш сборам, размерами тела и черепа мало отличается от местнойоГ о р н о  о I- а  й , В районе работы обитает ферганский ют среднеазиатский ( М .е . Гвгкиада; ТЬэшавД895) подвид горностая (Лобачев, 1970). Размеры (мм) и вес (г) взрослых зверьков из Заилийского и Джунгарского Алатау таковы; у  48 самцов кондпло- базальная длина черепа 3 9 ,7 -4 6 ,6  (М -4 3 ,8 ), а у  16 самок 3 5 ,5 - -3 9 ,0  (М -37,2)? мастоидная ширина, соответственно 1 8 ,5 -2 2 ,3  (2 0 ,9 ) и 1 6 ,6 -1 8 ,5  (1 7 ,4 ) ; скуловая ширина 2 1 ,0 -2 5 ,7  (2 3 ,7 ) к 1 8 ,0 -2 0 ,0  ( 1 9 ,2 ) ; высота черепа в области барабанных камер 1 4 ,3 -1 7 ,3  (1 5 ,8 )  и 1 1 ,8 -1 5 ,3  ( 1 3 ,0 ) ; длина тела 205-255 (230) и 156-205 (181); хвоста 63-91 (7 7 ,4 ) и 55-76 ( 5 9 ,0 ) ; задней) ступни 36-45 (4 0 ,7 )  и 26-33 ( 3 0 ,7 ) ; высота уха 15-23 (1 7 ,4 ) ж 13-19 ( 1 5 ,4 ) ; вес тела 122-207 (160) и 71-109 ^85).* Б а р с у к .  В Джунгарском, Заилийском и Киргизском Алат а у , по нашим данным, обитает тяныынский ( и .п . «аивУшаввв!® Ниепе,1910) подвид барсука, относящийся к азиатской (по Гептне-ру, .196.0) группе 1©рйогЬупсЬий. Размеры (мм) и вес (г) взрослых барсуков из Джунгарского Алатау следующие: у 20 самцов ков- дилобазальвая длина черепа 116,0-131,2 (М -123,3), а у 20 самок 113,6-127,7 (М-119,3 ); мастоидная ширина, соответственно 6 1 ,2 - -7 3 ,0  (.65,5) и 5 7 ,5 -6 7 ,5  (6 1 ,7 ); скуловая ширина 7 5 ,2 -8 8 ,0  (79,4) и 7 1 ,2 -7 9 ,2  (7 4 ,6 ); высота черепа.в области барабанных камер 4 2 ,3 -4 7 ,5  ч44„8) и 4 1 ,2-44,5  (4 3 ,1 ); длина тела 630-780 (707) и 620-710 (665); хвоста 195-250 (220) и 200-250 (223);. задней ступни 100-120 (Н О ) и 100-120' (105); высота уха 45-52 (48,6) и 40-50 (4 6 ,1 ); вес тела 8400-16x50 (12200) в 5800- -10500 (8100).У 8С просмотренных нами зверей с трех перечисленных в е г



хребтов признаки азиатской группы четки. Так, первых ложнокоренных зубов у  большинства (88,4%) зверей нет; вторые нижние ложнокоренные у всех особей имеют один корень; черная полоса на морде в с е .д а  проходит над ухом, а хвост составляет не менее 28% от длины тела.Барсуки Таласского Алатау, по нашим данным, относятся уже к европейской группе оо1вв и,  по-видимому, к ферганскому ( Ы„т. веуеггоу1 НерЪпвг,х940) подвиду, У пяти самцов и четырех самок (из них в возрасте до двух лет -  три, двухлеток -  два и старше -  четыре) о этого хр ебта, просмотренных нами, признаки данной группы выражены хорошо.: черная полоса, ярко выделяясь на светлом фоне головы, охватывает ушную раковину , со всех сторон; хвост всегда меньше 28% длины тел а, а первые ложнокоренные зубы имеются у 55,5% особей.МЕСТООБИТАНИЯ :Каменная куница, горностай и барсук а Джунгарском и з а -  илийском Алатау встречаются от подножий гор (800-1000 м) до алышйокого пояса (3400 м) включительно. Их можно встретить в яблоневом л е су , в ельниках, в каменистых россыпях, в зарослях можжевельника и на открытых остепненных южных склонах. По занимаемой площади на первом ме~те в Заилийском Алатау стоят ельдики, заросли можжевельника и каменистые россыпи, затем яблоневые леса и открытые о'-тепненные южные склоны. В Джунгар- охон Алатау, ъ местах нашей работы преобладают по площади яблоневые л е са , за^ем ельники, заросли можжевельника и , наконец, открытые южные Склоны и каменистые россыпи.К а м е н н а я  к у н и ц а .  Ее предпочитаемые биотопы -  яблоневые леса и ельники, где плотность населения зверька наибольшая (на ЮОО га соответственно 3 ,9  и 3 ,5  особи). Они от-



7личаются обилием животных и растительных кормов и естественных убежищ. Однако, численность куницы и в этих биотопах в основном зависит от снежного покрова. В м естах, где он высок ч сохраняется всю зиму даже на южных склонах, при отсутствии круп- ноглгбовых россыпей зверек малочислен, а  к о е -гд е , например, в урочищах Кок-Джетн ■ Малая Кура, на северных склонах Джунгарского Алатау, и вообще отсутствует. Глубокий снег затрудняет не только добывание ею корма, но и передвижение. Весовая нагрузка на след каменной куницы (1 7 ,3  г/см2 ) в Заилий ком Алатау значительно больше, чем у лесной (1 0 ,2  х/см2 ) на Кавказе (Котов, Рябов, 1963).' Г о р н о с т а й .  Предпочитаемый биотоп этого зверя -  ельники с  хорошим травостоем, где численность его в Джунгарском Алатау составляет 20 особей на 1000 г а .  Такие ельники наиболее богаты мышевидными грызунами -  основным его кормом, "Снеговой" фактор горностая угнетает меньше, чем куницу, так как его весовая нагрузка на след невелика (в среднем 7 г/см2 ) ,  а мелкие размеры тела позволяют, ему ловить добычу в узких норах и щелях. Однако, з м естах, где куница обычна, горностая мало вследствие вытеснения его этим более сильным хищником.Б а р с у к .  Наиболее высока плотность его населения в яблоневых лесах с мягким грунтом, в котором много корма н его легче добывать. Плотность населения зверя здесь составляет 19,5 особи на 1000 га  (Джунгарский Алатау), тогда как в ельниках, зарослях можжевельника и на открытых южных склонах она равна лишь I I  животным. Плотность населения его зависит, в основном, от кормовых и защитных условий, меньше от осадков, температуры воздуха и рельефа.



8

/БИЮЩАк а м е н н а я  к у н и ц а .  Все убежища ее найдены нами в Занлайском Алатау в поясе ельников. Три из них расподагалиоь в расщелинах скал , три -  по;; корнями ели и одно в куче хвороста под мостом грунтовой дороги с довольно интенсивным двидением . Пять убежищ удалось осмотреть. В четырех из них имелось гнездо с  выстилкой из сухой травы, веточек и овечьей шерсти, йш зда находились в 50-150 см от входа в убежища, т , е .  были хорошо защищены от ветра и осадков. В снегу у  входа в убежища яослойно на разной глубине лежали одиночные экскременты, что отражает периодичность посещения зтих гнезд зверьками. Постоянно® убежаде куница имеет, по-видимому, только, в период выкармливания молодняка, В неволе самка часто устраиваю т.из сена шарообразное гнездо о одним отверстием, а самцы подминают суду» траву под себ я .Г о р н о с т а й .  Убежищ его мы не нашли, хотя в поясе ельников долины р . Малый Баокан (Джунгарский Алатау) в 5-20 м от вода в шале 1964 г .  добыты три самки с выводками. Один из н®. выловлен в расщелине небольшой замшелой скалы, заросшей кустами; второй -  на поляне о небольшой каменистой россыпью, около большого полусгнившего елового пня и третий -  у речки в зарослях, захламленного паводком, ивняка.В неволе горностай устртивает шарообразное гнездо, для чег о , лежа кольцом на подстилке, подтягивает зубами травинки се бе на спину, оставляя сверху лишь небольшой л а з .В а  р о у к . В Джунгарском Алатау найдено 54 его поселения, из них 38 на высоте ЙОО-1400 м в яблоневом лесу и 16 на высоте 2000-2400 м в поясе ельника. В яблоневом лесу 32 (84,2$) норы шсопанн » мягкой к 6 (15,8$) -  а щебенчатом грунте под крупны-



-  9 -ми глыбами. Перед одним или несколькими входами в убежище имелись бутаны: у  17 (44,7$) нор -  крупные, у  10 1 2 6 ,3 »  -  незначительные и у I I  ( 2 9 ,0 »  (в том числе у  нор под камнями) -  едва заметные. Крупный барсучий бутан имеет длину 2 -7  м при ширине 0 ,7 - 1 ,0  м . На южных склонах обнаружено 12 ( 3 1 ,5 »  поселений этого зверя, на восточных и западных по 10 (2 6 ,3 $) и на северных -  6 ( 1 5 ,й $ ) . Число входов в нору, устроенную в мягком грунте 1 - Ц ,  в среднем 4 . Они обычно хорошо скрыты зарослями барбариса и яблонь.В поясе ельников лишь одна из 16 нор была выкопана в малокаменистом грун те, а  остальные -  под глыбами и имели 1 -2 , в среднем 1 ,2  входа. На южных склонах здесь располагалось I I  ( 6 8 ,7 $ ) ,на восточных -  3 ( 1 8 ,7 $ ) , западных и северных по одному (6 ,2 $ )  поселению. Тяготение поселений в этом голодном поясек южным склонам объясняется их более мягкими климатическими у о - *ловиями. Новую нору барсук копает обычно весной, а гнездовую выстилку собирает также и летом. Наименьшее расстояние между двумя убежищами 230 м ,. чаще 400-500 м . От ближайшего источника
4воды поселения располагаются в 5-600 м, а  обычно (в 79$ случаев) в 50-250 м.Общая протяженность ходов раскопанной норы барсука 18 ы. Она имела три отнорка-тупнка длиной в 4 ,2 , 0 ,7  и 5 м . Два из них заканчивались камерами без подстилки, расположенними на 10-20 см выше уровня хо д а. Длина наибольшей камеры 5 3, ширина 62 и высота 42 см . Ход в сечении округлый .в диаметре 25 см , о гладкими и прочными стенками. Он шел на глубине 110-130 см от поверхности земли. Раскопаная в январе 1968 г  нора, уходившая под глыбу, была длиной в 6 м с гнездовой камерой на глубине 1 ,5  м и сухой подстилкой весом около 5 к г . В пей оказалот взрослый самец.



10

ЙОВДЕНИЕК а м е н н а я  к у н и ц а .  Из 15 помеченных зверьков повторно (от двух до 6 раз) отловлено 9(605?) -  четыре самца и пять оамок. Наибольшее расстояние мевду точками отлова одной самки было 4500 и , у  остальных 2250-3100 м, в среднем 2900 м; у  самцов в среднем 3000 м» Это расстояние ш  условно принимаем за диаметр индивидуального участка куницы» Таким образом, площадь его в Заялийском Алатау не превышает 300 га» Обособленные гнездовые участки шеют лишь самки во время выкаршшвашш молодняка. Они агрессивнее самцов и з -за  необходимости защиты детенышей и своего участка . Размеры участка, вероятно, в основном в определяют плотность населения куницы.Активность зверьков перэд большиш снегопадами повышается, а  во время их и в сильные (ниже -2 5 °)  морозы поншщетоя. Куница передвигается обычно прыжками в 47-69 с к , оставляя в снегу (при его шютности 0 ,2 )  ямка глубиной 5 -8  см» На деревья она р&явзкет без заметных затруднений, но редко»Голос этого зверька различен. При виде я поедании корма куница характерно урчит, рассерженная -  рычит, а сально потревоженная -  взлаивает. Урчание часто сопровождается стрекотанием . Голоо куницы мягче, чем у ^теплого хоря, но резче соболиног о . У самцов он ниже, чем у самок.Г о р н о с т а й ,  а горах нередко активен днем. Всего засветло встречено нами 42 зверька, из них до 10 ч -  8 (19$), с 10 до 12 ч -  1 0 (2 3 ,8 $ ), с 12 до 16 ч -  1 4 (3 3 ,3 $ ), с 16 до 19 ч “  4 (9 ,5 $ ) и после 19 ч -  6 (1 4 ,3 $ ) . Чаще (33$ встреч) в светлое ,8ремя суток горностай наблюдался в :артэ. В неволе он деятельнее с наступлением сумерек. Зимой его активность (число следов) повивается в пасмурную погоду и в снегопада. Самки зимой живут,



пв основном, под снегом и следы их встречаются редко, но лагом ,' при выкармливания юлодняка, судя по отловам, они активнее оам- ц ов. Из 13 добытых з июне взрослых зверей, самок было 8 ( 6 9 ,2 $ ) , Отлов меченых самцов к троялегае их по оиегу показали, что осенью и зимой они по нескольку дней держатся на площади в 10- IV г а , а  длина их суточного хода (по прямой) не более 400 м .От опасности зверьки чаще спасаются под корнями нли в камн я х, изредка на деревьях; прыгая по снегу (плотность» 0 ,1 2 5 ) , оставляют ямки следов в 30-40 см одна от другой при глубине их. 4-6 ом. Жертва горностая нередко значительно крупнее его (длиннохвостый с  злик, красная пищуха), В неволе он убивает грызунов больше, чем нужно для насыщения и несведенных нередко прячет.При опасности издает резкое, а при виде корья мягкое стрекот а т к е .Б а р с у к ,  В Джунгарском Алатау он залегает в зимний сон в конце октября-начала ноября, а  выходит после . спячки,1 по нашим данным за  пять л е т , 18 февраля -  I I  марта. В массе звери выходят обычно в сжатые сроки и почти одновременно на разных высот а х . Выйдя среди сплошного сн е га , барсук переселяется иногда на 5-6 км к проталинам.Он считается ночным зверем. Однако, мы за  I I  месяцев засветло встретили 72 зверя: от рассвета до 10 и -  25(34,7(2) особей , с  10 до 17 ч -  22(30,6(2) и с 17 ч до наступления темного 2 5 ( 3 4 ,7 $ ) . Чаще (3 0 ,6 $ ) днем барсуки отмечались в июне. Весной и осенью в снегопады и на следующий день зюзрьки обычно находятся в убежищах. Летом и осенью они не уходят от норы дальше 1 -1 ,5  км. Кормясь, зверек оставляет много (до 50 на 100 и2 ) п о - копок глубиной 10-20 см . В поддень мы дважды наблюдала, как оЯф  напившись в р еч ке, снова скрывался з норе.Голос барсука мы слышала лишь при нападении на него собаки, когда он яростно, с утрожакгам чдгр:-:аяьсм обороняйся, я



-  12^зарывшись в норе урчал» Ери ощущении боли он пронзительно кричи т. При опасности барсук обычно скрывается не в той норе, откуда вышел, хотя она иногда ближе в се го , а  в какой-либо другой. Золе© т о го , по "магний у норы в капкан, он не прячется в н ее , хотя цепочка капкана и позволяет э т о . Создастся впечатление, что оа пытается скрыть место своего убежища»
ПИТАНИЕКормовая база куньих в горах Юго-Востока Казахстана постояннее ^Федосенко, 1984), чей па равнине. Так, в Джунгарском & м та у  численность (процент попадания на 100 ловушко-суток) мышевидных грызунов -  основного корма куницы н горностая, с  1961 ао 1970 у .  колебалась лишь от 9 ,6  до 3 5 ,0 $ , а  в среднем была 1 6 ,0 $ . Примерно в той ш  стенеиж (от 4 до 22$) изменяется численность мытев и д а х  и по высотнни ноясам (Федосевко, Лобачев, 1870). Из растительных кормов для куньих важны плоды рябины, б о к р и ш к а ,' ягоде малины и особенно яблоки. Полного одновременного а х -неурожая, как правило, не бывает. И даже при незначительном, урожае яблок, ах достаточно барсуку для накопления т -  ■ри к оо0ш » В годы обилия окя сохраняются под снегом до весны а  и гр аю  большую роль в инталии каменной куницы и барсука» Важный корм барсука -  дождевые черта и насекомые» Численность перш и  (80 ®кз, ш  I  м4, весом около 600 г) особенно высока в яб- ж ш ивом л е су , а  вторых на степных и луговых пастбищах.К а м е н н а я  к у н и ц а .  Анализ пищевых остатков из е® желудков и экскрементов показал (Лобачев, Федосенко, 1970), те© » "е-дса елоижков, особенно у их верхней границы, основу зимнего питания куницы составляют обитатели каменистых россыпей а  зароолеа кустарников -  серебристая и тяньшанская лесная полевки (30,2  и 2 9 ,1 $  встреч), менее важны лесная мышь (12,5$) и



13красная пищуха (12,5% ). Грызуны открытых биотопов -  узкочереп- ная и обыкновенная полевки поедаются еще реке4 (4 ,1% ). Из растений среди остатков преобладают плоды рябины. Летом в тех же местах основа питания куницы -  уькочерепная и обыкновенная (25 и 20%), второстепенны -  серебристая и тяньшанская (10 и 12%) полевки. В этот сезон куница не трогает падаль, зато ч ао - то ест насекомых.В поясе яблоневого леса зимой куница чаще поедает лесную мышь (17,3%) и мелких птиц (17,3% ), а летом -  лесную соню (37,5% ). Из растений с  осени до весны в ее питании здесь преобладают (3 4 ,5%)_ яблоки.В неволе куница охотно ела сайгачье и гошмсье мясо, рыбу, ливерную колбасу, а также плоды вишни, черешни, абрикоса, сухие яблоки и хуке кедровые орехи, ар буз, морковь и свежие яблоки. Яри этом она ежедневно выпивала (лакала) по 30-60 г  воды. 
7 кроликов куница съедала вначале брш нче мышцы, кишечник и друние внутренние органы, затем мясо с конечностей и позвоночника-, а  голову обычно не трогала. При обилии корма самк^ весом 900 г  в сутки съедала 150-170 г  в среднем 177 г на I  кг веса тела) м яса. Самец весом 1400 г , ' в тех же условиях, оъедал 200- 250 г  мяса и 50-70 г  растительного корма, т . е .  на I  кг своего веса соответственно 161 и 43 г .Г о р н о с т а й .  Основа его питания в Заилийском Алатау круглый год и на всех высотах -  серебристая и тяньшанская лесная полевки (2 3 ,5  и 18,9%), а в поясе ельников также красная пищуха (18,2% ). Лесная мышь лотом-поедается мало (1,4% ), а  зимой в поясах ельника и яблоневого леса -  гораздо чаще (11,6% ). Уэкочерепная (8,7%) и обыкновенная (2,9%) полевки, рептилии (4,3%) и насекомые (5,8%) в рационе горностая всегда редки, мелкие птицы -  лишь зимой (8,7% ), а летом (23,5%) обычны.



-  14В неволе самец весом 180 г  за сутки в среднем съодал 50 г  мяса (27? г  на I  к г  своего в е с а ) ; при избытке корма часть его прятал, но потом не е л . Растительные корма горностай не поедал. Воду не пил, но молоко лакал охотно. В природе горностаи весь год хорошо упитаны, особенно молодые.Б а р с у к .  Его питание в Джунгарском Алатау сильно отличается по сезонам и высотным поясам. Растительные корма существенны всюду, особенно ближе к осени, когда оозревают малина и яблоки. Последние на высоте до 1400 м -  один из основных кормов и встречены осенью в Ю0% желудков и экскрементов зге р я . В поясе ельника, наряду с малиной, для пего очень важны и животные корма, особенно дождевые черви, которые с середины сентября, о убылью ягод , преобладают (49,55?). До созревания фруктов а  ягод дождевые черви и насекомые (навозные жуки и хрущи) поедаются в еще большем количестве (8 5 ,7  и 62,2%). В поясе яблоневого л е са , где скота мало, насекомые поедаются реле (28,25?), чем в поясе ельников (8 2 ,2 $ ) , в котором его п асется мнрго и и з -з а  обилия экскрементов, многочисленны жуки-копрофаги, Из млекопитающих весной в яблоневом поясе барсук чаще добывает обыкновенного хо мяка и обыкновенную полевку (1 8 ,1  и 27,2% ), а  в еловом -  лишь последнюю ( 1 6 ,8 $ ) . Отсутствие в его рационе птиц, земноводных, падали можно объяснить обилием других кормов-В связи с неодинаковой ролью растительных кормов у куньих, различна и длина их кишечника, У исключительно плотоядного горностая (34 особи) она в среднем лишь в 3 ,4  раза больше длины тел а, а у растительноядной отчасти куницы (29 особей) -  в 4 ,3 .У барсука же, поедающего много растительного! корма, кишечник я поясе ельников (10 особей) в 8 ,6 , а  в яблоневых л есах (19 особей), где плодов и ягод еще больше, даже в 9 ,3 раза длиннее тола.



-  15РАЗЛОЖЕНИЕК а м е н н а я  к у н и ц а .  Сперматогенез у самцов наступает в конце м^рта. Впервые спермин обнаружены у  зверька» добытого 25 марта 1965 г .  на высоте 2200 м . Семенники (о придатками) достигают максимальных размеров (18x25 мм) и в еса (6 ,8  г )  в мае-июне, а в августе уменьшаются. Позднее спермин в мазках из семенников и придатков ухо не обнаруживались. Патовой зрелости самцы и самки достигают, судя по состоянию животных и их гонад, з  возрасте 14-15 месяцев. Щекэние происходит в конце м арта-на- чале апреля. У четырех беременных самок было 2 -3 , в среднем 2 ,5  ямбриоиа. Детеныши начинают выходить из убежища, оудя по попаданиям в ловушки, со второй половины июня. В это время длина их тела (30-35 см) несколько меньше, чем у  взрослых, а молочные зубы еще сменяются на постоянные. В конце августа-начале сентября сеголетки достигают размеров взрослых зверей и летний мех у них начинает сменяться на зимний. Соотношение полов близко 1 :1 . Взрослые особи а популяции составляют около 80$.17 о р н о с т а . й . Впервые спермин отмечены у самца, добытого 31 марта в Заилийском Алатау на высоте 2100 м, имевшего семенники (с придатками) размером 7 х  16 мм и весом (пары)
1,2  г .  В апреле-мае гонады имеют наибольшие размеры ( I I  х  19 мм) и вес (1 ,6  г ) .  У всех взрослых самцов, добытых в апреле-июне, в мазках из семенников и придатков были сперш и , а из семи, отловленных в июле, -  лишь у пяти. В сентябре семенники наименьших (4 х 7 мм) размеров и находятся в стадии покоя.У дцух самок-сеголеток в июне, прч диаметре рога до 4 ,5  и длине до 27 мм, матки находились в стадии покоя. Однако, уже в июле, у 12(70,6$) аз 17 зверьков, рога матки были гиперемирова- ны и увеличены до 2 х  35 мм. С а ш а , добытая в Джунгарском Алатау 17 марта на высоте 1600 м, имела восемь эмбрионов размером



16б х  7 ми, а  д р угая, от 21 мая там же, оказалась разродившейся.У нее было четыре пары отсосаных, выделявших молоко, сосков, а в рогах (размером 2 х  37 ш )  матки три плацентарных пятна. Остальные . вооемь самок, добытые в июне-июле о отсосапыми сосками, лактир.вали, но плацентарные пятна у  них были слабо заметны.Первый молодой зверек в 1964 г .  в Джунгарском Алатау добыт 17 июня, а  о 20 июня сеголетки ловились регулярно. До середины сентября молодн-ж, как правило, отлавливался по 2-5 о г з . в одном м есте, а  позднее лишь поодиночке, что свидетельствует о распаде выводка. Среди 52 молодых горностаев, добытых в июне- -июле, самцов было 4 8 ,1 $ , самок 5 1 ,9 $ . Зимой же из 62 отловленных зверей, самцов было 8 7 ,2 $ , а самок -  только 1 2 ,8 $ . Малочисленность самок в зимних уловах мы объясняем их меньшей активностью и более скрытным образом жизни. В целом же соотношение по„*ов у горностая, по-видимому, близко 1 :1 . Из 179 зверьков,гдобытых нами во все сезоны го д а, молодых было 4 6 ,3 $ , что значительно меньше, чем. на ймале (Копеин, 196^) в м естах его интенсивного промысла.Б а р с у к .  Семенники пяти зверьков старше трех лет, добытых в пределах высот 1100-1400 м, з апреле, были увеличены (длина 25-4Е, ширина 15-20 мм и вес пары 13-37 г )  и имели спермин. Последний самец со сперлиями в мазках из семенников добыт на той же высоте 15 сентября. Исходя из эт о го , можно предполага т ь , что продуктивнее спаривание у барсуков Джунгарского Алатау может происходить с весны до середины сентября. Половозре- лость у  самцов наступает в возрасте трех л е т , так как у  двухлеток оперши не обнаружены. Половозрелость самок наступает в возрасте двух л е т , а в три года они приносят первое потомство. Из восьми добытых трехлетиях самок, семь (8 7 ,о$) имели приплод. Барсучата рождаются в начале марта (в конце февраля добита б е -



17раненная самка, а 25 марта детеныш несом 199 г ) .  Млечные железы самок, разродившихся в марте, уже хорошо развиты, а максимального веса (650 г )  они достигают во второй половине м ая-на- чале июня. Судя по плацентарным пятнам 16-ти и эмбрионам одной самки, в выводке бывает 1 -5 , в среднем 2 ,6  детеныша. Развитие их идет быотро. Барсучонок, отловленный 25 марта на высоте 1100 м , весом 199 г  был слепой, с  закрытыми ушными раковинами. Он обнаружен в 6 м от норы, когда полз к матери, попавшей в капкан в 50 м. Два детеныша из одного выводка, отловленные 9 июня на высоте 2200 м, весили: самец -  2500 г  и самка -  2200 г ,  при длине тела последней -  430, хвоста -  165, задней стуш и  -  90 и у ха  -  40 мм. Два последних барсучонка были окрашены, как взрослые особи. Молочные зубы у них еще сменялись на постоянные. Вес трех самцов-оеголеток из Джунгарского Алатау, добытых на высоте 1100-1400 м перед залеганием в зимний сон , был равен 8 ,6 -1 0 ,7  (в среднем 9 ,5 )  к г , при длине тела 610-640 (в среднем 630) мм. Барсучата были хороши упитаны, у  наименьшего из них жир составлял 25% от веса тела.Соотношение полов среди 69 бароуков, добытых о весны до осени в Джунгарском Алатау, близко 1 :1 . Из них было: оеголеток 1658, зверей от I  до 2 -х  лет -  7,25? и отарше 2 -х  лет -  76,65?, Таким образом, неполовозрелые особи составляют лишь 23,25? популяции, а в ГДР Цйгуббе, 1970), в меотах интенсивного промысла -  61,35?. ЛИНЬКАЗимний мех каменной куницы и горностая значительно гуще летн его. Зимой у них на I  см^ огузка соответственно имеется в среднем 11500 и 13о00, а летом 6600 и 9000 волоо. Там же у барсука осепЬВ насчитывается 15и0, а летом 260 волос.



18"ямеиная куница и горностай линяют в году дважды. Их ве- оенняя линька начинается во второй половине марта и заканчивае т ся  у куницы в конце июня, а у  горностая в начале мая. Осенняя линька протекает у куницы о августа по ноябрь, а у  горностая -  о конца сентября по ноябрь. Отдельные горностаи белеют осенью быстро. Так, I  октября в Заилийоком Алатау на высоте 1600 м в живоловушу попал самец, только начавший линять. При повторном отлове через восемь дней он был ухе весь белый. Барсук линяет раз в году о апреля до половины сентября.Половые и возрастные отличия в сроках линьки у куньих невелики. Лучший мех у  каменной куницы и горностая бывает в ноябре- феврале, а  у  бароука -  о 15 сентября до залегания в зимний со н .
ПАРАЗИТЫ, БОЛЕЗНИ, ВРАГИ, КОНКУРЕНТЫК а м е н н е я  к у н и ц а .  На ней обнаружено 14 видов блох; в Джунгарском и Заилийском Алатау резко преобладала СЬае- -ЬорвуПа Ьошоеа, а остальные были единичны. Из клещей с куницы в Заилийском Алатау собраны 1хо<1ев сгвпи1а*ия, Х х . ге 41 со г- ге у1 , а в Джунгарском -  1х .  рвгаи1свЪиа. Из гельминтов в Заилийском Алатау у  нее обнаружено 10 видов, из них наиболее обычны Меаосев1;о1Аеа И пеаЪ ив, ТаепХа шагЪХв, МоНпеив реЪвпв (Тазиева, Лобачев, 1970). В Джунгарском Алатау из девяти видов преобладали Лвсаг1в со1ипшаг1в, МоНпеив раЪепв. Зараженные куницы были хорошо упитаны, а  сд н а, несмотря на обилие в ней трихинелл, имела еще и трех нормально развитых эмбрионов.Из 72 куниц у 35 ( 45,8,°?) некоторые зубы отсутствовали или были кариозными, что ускоряло их стирание и , вероятно, ослабляло организм зверьков.К врагам к^шцы (и горностая) можно отнести всех хищников, способных поймать е е , но влияние их незначительно. Конкурента



19ми куницы в питании, кроме хищных зверей, являютоя птицы (свиристель, дрозды: деряба, черный, чернозобый и д р .) ,  псздающие ягоды и плоды.Г о р н о с т а й .  На нем оонаружено 13 видов блох, из них основные в Заилийском Алатау СЬаеХорвуПа Ьотова, А тр Ш р ауП а говя1с а , Сега*орЬу11ив 1шпа-Ьив, а  в Джунгарском Алатау -  с ь . Ьотова, с .  шпаЪив. Из клещей г Заилийском Алатау на зверьке обнаружено шесть ним$ 1х .  сгепи1аЪив. 7 горноотая найдено восемь видов гельминтов. Из них общими для Заилийского и Джунгарского Алатау являются 1п81пиаго1авп1а в р а в в к П , МоНпвиа раЪапв.В Заилийском Алатау у него также обнаружены Сгеповоша рекго«1 , 711аго1йвв ш а гП в , а  в Джунгарском Алатау -Мввосев*о1<1ев 11- пваЬив, Авашовр1гига е е п . в р . , Авсаг1в со1ишпаг1в, Фг1сЫпе11а вр1га11в . Гельминтами заражено 3 7 ,6 $  горностаев. 7 одного зверька их было не более трех видов и 34 а к з . Из 109 у 1 1 ,9 $  горностаев была повреждена скрябш г илами лобная ко ст ь . Заболевание зубов у них не обнаружено. ► 'Б а р с у к .  Из 39 у 4 6 ,1 $  зверьков в Джунгарском Алатау оказались блохи СЬаеЪорвуНа Ьотова, СЬ. 1г1сЬова, Рагасвгав П аЪ вИ ш п, в числе 150, а в среднем по 8 ,3  а к з . Причем о одного хорошо упитанного молодого самца онято 47 блох. На девяти (21,4$) барсуках обнаружены клещи 1 х . сгвтЛ аЪ и в. Вое барсуки были заражены власоедами ( МаНорЬока ) ,  Из гельминтов в Джунгарском Алатау у него обнаруженыАвоаг!в со1игпаг1в (наибольшая зараженность), а также Мввосев1о1<1ва И пеаХи в, 1!пс1паг1а а'ЬвпосврЬа1а, 911аг1а таг11в.7 37(56,9$) бароуков зубы были поражены кариезом или имели другие патологические изменения.Враги -  волк, бродячие собаки и другие крупные хищники не снижают заметно численности барсука. Существенной конкур. |цпя ,



20и з -з а  кормов и убежищ о другими животными у  него не наблюдается.Межвидовая конкуренция среди куньих в горах Юго-Востока Казахстана наиболее ярко проявляется меаду куницей и горностаем , горностаем и лаской, И з-за нее численность более слабых зверей сокращается.
ЧИСЛЕННОСТЬ И ФАКТОРЫ ЕЕ ШРВДЕЛЯВДИЕК а м е н н а я  к у н и ц а .  Отсутствие промысла на этого хищника в местах работы привело к преобладанию (80$) взрослых особей. Массовое заболевание зубов и относительное обилие паразитов у  куницы, вероятно, ослабило ее популяцию. Поэтому, численность хищника в очень суровую зиму 1968-1969 г г . ,  несмотря на обилие мышевидных грызунов, резко снизилась. Т ак, если в Зашшйском Алатау в 1965-1968 г г .  на 9500 га  было учтено 57 куниц или в среднем 6 на 1000 г а ,  то осенью 1969 г .  там же на 2300 г а  -  лишь 4 или 1 ,9  на 1000 г а , т .е ,  почти втрое меньше.Г о р н о с т а й .  Численность его довольно постоянна.После 1968-1969 г г .- о н а  даже несколько возросла, что можно объяснить снижением численности куницы. В Джунгарском Алатау плотность населения горностая значительно выше, чем в Заилий- ском. В первом один зверек ловился в среднем на 101 ловушко- суто к , а во втором -  на 225.Б а р с у к .  На обоих хребтах во все годы работы он был многочислен. Плотность населения его в Джунгарском Алатау составляла и среднем 1 2,7  зверька на 1000 г а , а в зоне яблоневого л е с а , там же -  1 9 ,5 . Слабый промысел барсука, затрудненный к тоцг же лицензиями (отменены в 1971 г . ) ,  привел к преобладагхю (7 5 ,8 $ ) в его популяции взрослых особей, что при наступлении неблагоприятных условий (инфекции, бескормица) может вызвать их значительную ги бель. Факты массовой гибели барсуков в ли тз-



-  21 -тературе опиоаны, в частности для Киргизии (Рыбин, 1969).
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕДо 1967 г .  ежегодно в районе нашей работы заготовляли 3 0- 90 шкурок каменной куницы. Однако, в последние годы шкурки :о ч - ти всех добываемых зверьков оседают у населения и заготовляются они лишь единицами. Шкурок горностая до 40-х годов заготовляли 2 -2 ,5  т ы с ., в 5 0-х -  до I  тыо», а  в настоящее время в заготовках он вовсе отсутствует. Шкур барсука а южных районах Алма- Атинской и Талды-Курганокой областей заготовляли в 30-х годах до 6000, в 50-х -  до 2000, а о конца 60-х -  лишь цо 200-300.Для увеличения заготовок пушнины необходим) иметь в районах штатных охотников и закреплять за ними охотничьи угодил на срок не менее пяти л е т . Далее следует обеопечить их заработком вне зимнего оезона промысла, выделять им на льготных условиях транспорт и организовать строительство избушек в отдаленных охотугодьях.Изучаемые зверьки, помимо шкурки, полезны уничтожением вредных для леоного и оельского хозяйств мышевидных грызунов и насекомых. Барсук полезен также роющей деятельностью! в Пиио- ках корма он делает много покопок, замедляющих оток дождевых и снеговых вод. Разнообразя микрорельеф и нарушай дерновину, по

ковка способствуют также возобновлена!) дере пьян ■ нуотарнвкоа, уменьшают возможность зроаии почвы и , а папой то мера, поаышвют уровень грунтовых вод. Вое ото благоприятствует но|>мали1ации стока горных рек, имеющих важное хозяйственное ■качена* ее юге Казахстана.Эпидемиологическая и эпизоотологмчеокия роль куньих в районе работ невелика. Наиболее распространен злеоь среди них опасный для человека трихинеллез, отмеченный ■ зеиляВаком 'летеу



-  22  -у  куниц, а  в Джунгарской так же и у  горн остаев. Для барсука жзвестнн случаи заболевания бешенством (Горегляд, 1971).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ4.Для биотопов каменной куницы, горностая и барсука в гора? Юго-Востока Казахстана характерны большие перепады высот и крутизна склонов, обилие каменистых осыпей и скал , относительно высог ий и длительно лежащий снежный покров, неравномерное распределение его по склонам разных экспозиций, незначительные суточные и сезоннне амплитуды колебания температуры воздуха, особенно в нишах среди глыб, а также богатая разнообразная растительность.Благоприятные защитные условия в каменистых россыпях и длительная вегетация трав среди глыб, способствуют стабильной численности мышевидных грызунов. Климатические условия гор З а - ш ийского и Джунгарского Алатау благоприятны для произрастания урожайных фруктово-ягодных растений, особенно яблони н абрико--  Гс а .  В силу особенностей рельефа, неурожай в отдельные годы одних кормовых растений компенсируется обильным плодоношением д р уги х. Высокая влажность и слабое промерзание почвы создают условия для высокой численности молюсков и дождевых червей,Есе это обеспечивает для куньих устойчивую, богатую, разнообразную кормовую базу и способствует постоянству их численности. В то же время сложный рельеф, о также частое отсутствие на южных склонах сн е га , затрудняют промысел куньих в горах и он не снижает значительно числен..ости этих зверей.Благоприятная кормовая б а з а , немногочисленность наиболее патогенных паразитов и слабый промысел обуславливают сравнительно низкую смертность и медленное обновление популяций куницы, горностая и б а р су ..а . Это, в свою очередь, стабилизирует
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численность ЗБОрвЙ ПО годам, обуолапиииипг ши и • »| |.пн т  чищю до

текшей В выводке и позднее наатуплпиип у нщ нил<мн1;111елоот11> 

Относительно постоянная численном г I. ну|п.и| ни изучаемой терри

тории монет Обеспечить при порошей щи иии.|иции щюиноли устой

чивые заготовки их шку|>ок>
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