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Изучение и инвентаризация основных фаунистических комплексов 
млекопигающих юго-западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая, разработка 
стратегии современных направлений их охраны и рационального 
использования с целью повышения эффективности охраны генофонда и 
экофонда в современных условиях интенсивной антропогенной 
трансформации природных комплексов определяют актуальность 
проведенного исследования. 

Связь темы диссертации с научными программами. Изучение 
современного состояния животного мира южного Кыргызстана является 
основным направлением исследовательской работы кафедры общей экологии 
и зоологии ОшГУ в рамках темы «Разработки принципов и методов охраны, 
реконструкции и рационального использования животного мира юга 
Кыргызстана». 

Цель и задачи исследования. Целью работы явилось изучение 
современного состояния фаунистических комплексов млекопитающих, 
обитающих в различных биоценозах юга Кыргызстана в условиях 
усиливающейся антропогенной нагрузки и разработка принципов и методов 
охраны и их рационального использования. В процессе ее выполнения 
ставились следующие задачи: 

1. Изучить видовой состав млекопитающих, биотопическое 
распределение и плотность популяции в разнотипных, естественных и 
трансформированных биогеоценозах юга Кыргызстана. 

2. Выявить закономерности и механизмы антропогенной трансформации 
на фаунистических компонентах млекопитающих с учетом 
ландшафтно-географической дифференциации. 

3. Изучить функциональную роль млекопитающих фитофагов и 
хищников в различных биоценозах на юге Кыргызстана с позиций 
хозяйственного и экологического значения. 

4. Развить теорию и практику вопросов по: совершенствованию сети 
особо охраняемых территорий (заповедников, национальных парков, 
заказников); повышению эффективности охотничьих хозяйств 
республики; усовершенствованию системы критериев занесения видов 
в Красную книгу в новом издании; введению Государственного учета и 
кадастра млекопитающих в Кыргызстане. 

5. Определить основные инструменты деятельности (социально-
экономического, общественного и правового характера) для 
реализации стратегии сохранения видового разнообразия 
млекопитающих. 
Научная новизна. Диссертационная работа впервые в Кыргызстане 

посвящена изучению современного состояния фаунистических комплексов 
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(видовой состав, численность, распределение) млекопитающих и их анализу 
с экологических позиций, а также их функциональной роли в различных 
экосистемах с позиций хозяйственного значения в условиях усиливающегося 
антропогенного воздействия. 

Впервые на примере млекопитающих южного Кыргызстана 
разработаны основные современные направления охраны и рационального 
использования животного мира Кыргызстана, дан анализ прогрессивных 
принципов и методов повышения эффективносги охраны генофонда, 
экофонда и использования ценных хозяйственных средообразующих видов 
млекопитающих. 

Впервые создан кадастр млекопитающих и картировано место их 
локализации, обитающих в различных биоценозах юго-западного Тянь-Шаня 
и Памиро-Алая, отражающий их современное состояние. 

На основании всех полученных данных разработаны рекомендации по 
организации и развитию сети особо охраняемых территорий и 
совершенствованию охотничьих хозяйств с целью повышения 
эффективности охраны и рационального использования млекопитающих 
Кыргызстана. 

Дополнен список фауны млекопитающих юга Кыргызстана двумя 
новыми видами 8огех азрег (Потав, 1914) и Яа11ш поте&сиз (ВегкепНоШ, 
1769), также установлено 16 видов редких, исчезающих млекопитающих, 
нуждающихся в охране. 

Практическое значение. Материалы и результаты исследовании о 
современном состоянии комплексов млекопитающих, обитающих на юге 
Кыргызстана (фауна, динамика численности, трофическая структура и 
распределения), механизмы их антропогенной трансформации, могут быть 
использованы при составлении государственного кадастра животного мира 
КР, который будет способствовать их охране и сохранению генофонда. 

Данные по видовому составу и численности грызунов переданы для 
внедрения в Ошское противочумное отделение РЦК и ООИ. Разработанные 
новые принципы и методы охраны и рационального использования 
млекопитающих (расширение сети особо охраняемых территорий, 
интенсификация охотничьих хозяйств, введение государственного кадастра и 
т.п.) могут быть использованы в Министерстве экологии и чрезвычайных 
ситуаций, в охотничьих хозяйствах Кыргызской республики. 

Установленные 16 видов исчезающих, редких и нуждающихся в 
сохранение млекопитающих, могут быть испольгюваны при новом издании 
Красной книги Кыргызстана. 

Нами издано методическое пособие «Инструкция по сбору погадок и 
помета хищных млекопитающих для лабораторных исследований» (1996). 
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Методика внедрена в практику зоологических и эпизоотологических 
исследований Ошско-Баткенского управления Главохоты, Ошского 
противочумного отделения РЦК и ООИ, кафедры общей экологии и зоологии 
ОшГУ. 

Материалы диссертации (видовой состав, численность, распределение, 
экосистемная и хозяйственная роль млекопитающих) используются в 
учебном процессе ОшГУ и ЖаГУ (спец. курс «Животный мир Кыргызстана, 
проблемы его охраны и рационального использования» 1994), а также в 
высших учебных заведениях Кыргызской республики (Жалпы экология 
1999). 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
Видовой состав млекопитающих, биотопическое распределение, 

плотность и динамики популяции в естественных и трансформированных 
биогеоценозах юга Кыргызстана. 

Закономерность и механизм антропогенных воздействий на 
фаунистические комплексы млекопитающих, обитающих в различных 
ландшафтах юга Кыргызстана. 

Функционапьная роль и место млекопитающих в различных 
экосистемах на юге Кыргызстана с позиций хозяйственного и экологического 
значения. 

Теория и практика вопросов развития и совершенствования сети особо 
охраняемых территорий, повышение эффективности охотничьего хозяйства, 
новые системы критериев занесения видов в Красную книгу и 
инвентаризации фауны, и Государственного учета и кадастра 
млекопитающих в Кыргызстане. 

Основные инструменты общественного, социально-экономического и 
правового характера для реализации стратегии охраны и рационального 
использования млекопитающих. 

Личный вклад соискателя. В основу диссертации положен 
фактический териологический материал, собранный автором в комплексных 
научных экспедициях кафедры зоологии и общей экологии ОшГУ в 
различных ландшафтах юга Кыргызстана и камеральных исследованиях в 
период с 1988 по 2002 годы. 

Апробация результатов диссертации. Основные материалы 
диссертации докладывались и обсуждались на республиканской научно-
практической конференции по проблемам экологии, охраны и рационального 
использования природных ресурсов (Ош, 1990); на кафедре зоологии 
позвоночных и общей экологии Московского госуниверситета 
им.М.В.Ломоносова (Москва, 1991), на республиканской научно-
практической конференции «Актуальные экологические проблемы 

Кыргызстана» (Ош, 1993), в Орегонском госуниверситете (ТЬе С)ераПтеп1 оГ 
ПзЬепез апс! У/11с1Н<ё, США, 1996), на международной экологической конференции 
(Алма-Ата, 1996), в Центрально-Европейском университете (ОераПтеШ оГ 
егтгоптеп1а1 1зяие, Будапешт, 1997), в Массачусетском университете (ТЬе 
ОераПтеШ оГ №шга! Яезоигсез, США, 2000), в Нью-Йоркском госуниверситете 
(ТЬе Оераптет оГ Епуноптеп1а1 31епсе апё Рогез&у, Зугасизе, 2001), на 
мсждународной конференции «Проблемы экологической безопасносги 
Кыргызстана» (Бишкек, 2001), на конференции молодых ученых ВУЗов юга 
Кыргызсгана (ОшГУ, 2002), в Калифорнийском университете (ТЬе СеШег Гог 
ЗизШпаЫе Кеяоигсе Беуе1ортеп1, Вегке1еу, 2002), на второй региональной научно-
теоретической конференции «Современные проблемы науки, техники и 
образования» (ЖаТИ, 2003) и на третьей международной научной конференции 
«Индия и Кыргызстан. Взаимодействие цивилизаций» (ОшГУ, 2003) и на заседании 
Ученого совега Биолого-почвенного института НАН КР (Бишкек, 2004). 

Публикации. Основные материалы диссертации опубликоваиы в 52 
научных публикациях, в том числе 2 монофафиях и 4 методических пособиях. 

Сзруктура и объем диссертации. Диссертация гтредставляет собой 
рукопись объемом 249 сграниц основного текста. Состоит из введения, пяти глав, 
заключения, выводов, списка использованной литературы из 286 наименований и 
приложения. Работа иллюстрирована 29 таблицами и 13 рисунками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЪЕМ РАБОТЫ 

Сбор териологических материалов проводился автором в комплексных 
научных экспедициях кафедры общей экологии и зоологии ОшГУ в 1988-2002гг. 
путем круглогодичных исследований в пределах юго-западного Тянь-Шаня и 
Памиро-Алая. Для сбора метериалов было организовано 9 основных сгационаров. 
Кроме того, для сбора материала были организованы экспедиционные выезды на 
территории юга Кыргызстана. 

Териологические, экологические исследования проводились по обычным 
методикам (А.Н.Формозов, 1932; В.В.Кучерук, 1952; Д.И.Бибиков, 1956; 
В.В.Кучерук, И.Коренберг, 1964; Б.К.Кулназаров и др., 1996), что позволило 
сравнить наши материалы с данными других авторов и одновременно дало 
возможность не останавливаться деталыю на описании этих методик. Обработка 
материалов проводилась в лабораториях кафедры общей экологии и зоологии 
ОшГУ и на кафедре общей биологии, экологии и образовательных технологий 
Национального университета Кьфгызской республики. 

Всего за время исследований обработано 2095 карточек по зимнему 
маршр\тному учету промысловых млекопитающих и проделано 23550 ловушко-
суток учега млекопигающих. Также проведено 317 учетов для некогорых видов 
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мпекопитаюших путем регистрации наличия нор или других следов жизнедеятельности 
и пройдено более 1234 км. Для проведения учета и других териологических работ было 
отловлено около 6897 особей зверей. Данные о диких, редких и исчезающих видах 
составлены на основании опроса охотников, местных жи'1елей. При расчетах, анализе и 
статисгической обрабопгке данных использованы фондовые материалы, 
предосгавленные охотничьими хозяйствами и обществом охотников и рыболовов 
Ошской, Баткенской и Жалалабатской областей (1988-2002гг.), отчегные материалы 
Сары-Челекского заповедника «Легогшсь природы» (1987-2002гг.), материалы по 
грызунам, собранные Ошским прагивочумным отдеяением (1991-2002 гг.) и научные 
публикации в обласги исследований. 

Для точной диагносгики вңловой принадлежносги млекопитающих 
использовали их черепа, которые очищались в лаборатории кафедры общей экологии 
и зоологии ОшГУ. При определении видовой принадлежносги млекопитающих нами 
использовались монографии ученых В.Е.Соколова (1963), Н.А.Бобринского (1965), 
Б.А.Кузнецова (1975), А.Т.Токтосунова (1958), А.И.Янушевича и др., (1972). Для 
классификации млекопитающих юга Кыргызстана использовалась рабога 
И.Я.Павлинова и ОЛ.Россолимо «Сисгематика млекопитающих СССР» (1987). 

Под руководством автора в сборе материалов принимали учасгие аспиранты 
(П.Манасов, Г.Садыкова, У.Атабеков, К.Стамалиев и др.) и студенты естественно-
геофафического факультета ОшГУ. В процессе исследовательской работы были 
использованы консультации главного охотоведа Жалалабатского 
облохотохозяйсгва С.Бочоева, начальника М.Курманалиева и главного охотоведа 
О.Сабирова Ошско-Баткенского управления Главохоты и заведующего зоолого-
паразитологической лаборатории Ошского ПЧО К.Алтыбаева Этим и другим 
специалистам, автор выражает свою искреннюю благодарность. 

Количественные показатели подвергались статисгической обработке по 
общепринятым формулам, взятым из руководств Л.Ф.Лакина (1973, 1980), 
П.Ф.Рокицкого (1967). Расчепгы выполнены на программируемых микро ЭВМ 
«Электроника МК-62» по программам, разработанным автором (Б.Кулназаров, 
1993) и СО Рппс1р1ез апс! Сотри(ег Ехегс1зез ш т £ Катаз Есо1аЬ (1999). Тексты, 
графики и таблицы сделаны на компьютере «Репйшп 4» операционной сисгеме 
Мюгозой \У1пс1о\ү5 98, табличном редакгоре Мюгозой Ехсе1, редакгоре М1сго5ой 
РошегРот!, графическом редаюгоре Соге1 Ога\ү 8.0 и Ас1оЬе РЬо1оЗЬор 5.5. 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ЮГА КЫРГЫЗСТАНА 

На юге Кыргызсгана нами впервые установлено 66 вңдов млекопитающих, 
относящихся к 6 отрядам - зайцеобразные (Ьа^отогрНа), грызуны (Коёепйа), 
паронкопьггные (АпЫас(у1а), насекомоядные (ТтесПюга>), рукокрылые (СЫгор1ега) и 
хищные (Сагттюга). Среди этих млекопитающих 57 видов являются аборигенами, 2 
вида (шакал и серая крыса) пришельцами и 7 видов считаются акклиматизированными. 

Следуег отмегигь, чго полученные нами результахы о современном сосгоянии 
фауны млекопитающих, ярко стгражают угрожающие факторы воздейслвия на 
окружающую среду и помогуг организовать биологический мониторинг и оценку 
различных экосисгем. Также, исхода из псшученных данных, нами разрабспганы меры по 
сохранению вңцового разнообразия млекопитающих, обигающих в различных экосисгемах 
юго-западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая. 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ - ФИТОФАГИ 
Видовой состав, численность и распространение в различных 

ландшафтах юга Кыргызстана 

Зайцсобразные-Ьа^отогрЬа. Огряд зайцеобразные в юго-западном Тянь-Шане и 
Памиро-Алае предсгавлен всего 3 видами: заяц-тшай (Ьерив юкй), бсшьшеухая (ОсНоЮпа 
тасгот) и красная пишуха (ОскоЮпа пийа). Среда них наиболее велик по численносги и 
имеег широкий ареал заяц-толай. Его численносгь в различных лаңдшафгах юга 
Кыргызстана в среднем колеблегся ог 8,40 до 9,67 особей на 1гыс.га. Ңаибольшая 
плогаость населения толая огмечена в Туркестанском, Ферганском и Алайском хре&гах, 
где их суммарная численность сосгавляет 9,67; 8,40 и 9,07 особей на 1тысха соогаегсгвенно. 
В Чагкальском хребю численность :ийца-тсшая составляег всего лишь 5,06 особей на 
1тыста Осшльные виды зайцеобразных (красная и бопьшеухая пишуха) нами 
зарегисгрированы в незначительном количесгве только в Алайском хребте. 

Грызуны-Койепйа. На юге Кырпызсгана нами усганоапены 19 вңдов грьвунов. 
Красный сурок (МагтоГа саискиа) имеег широкий ареал в разноофазных природных 
условиях, таких как арчевники, ельники, псшяны, лугостепи и субальпийские луга, 
расположенные на юго-западном Тянь-Шане и Памиро-Алае. 

Наши исследования в Памиро-Алае показали, чго в насгоящее время субальпийские 
разногравные луга и альпийские лугосгепи являкггся самыми благоприяшыми условиями 
(отсутсгвие антропогенных факгоров, таких как использование эгих лаңдшафтов под 
сельхсвугодья или пастбшца и тд.) для обшания сурков (Рис. 1). 
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В этих поясах их численность в среднем колеблется ог 12,16 до 18,33 и стг 
19,01 до 25,73 особей на 1км2 соответственно. Горная степь, имеющая высокую 
кормовую продуктивность, рачновидовые комплексы растительности, 
продолжительный период их вегетации определяют стабильную численность 
сурков, ксггорые распределены здесь огносительно равномерно. Их численносгь 
составляет в среднем от 10,06 до 15,36 особей на 1 км2. 

Численность красных сурков в Ферганском и Чаткальском 
хребтах очень низкая, чем на Памиро-Алае. Особенно в последние годы 
в связи с усилением промысла, уничтожением их места обитания и 
выпасам сельхозживотных численность сурков катастрофически 
сократилась, а в некоторых местах их поголовье равно нулю (Рис. 2). 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
г о Д ы 

Рис. 2 Динамика численности красных сурков (Магто(а саис!а(а) в различных 
ландшафтах Ферганского и Чаткальского хребтов 

Численность популяции дикобразов (НузШх тсИса) в настоящее время на юге 
Кыргызстана очень незначительна, а в орехоплодовых лесах Чаткальского и 
Ферганского хребтов находигся на стадии исчезновения. Их численносгь 
составляет в Ферганском хребте -1,41; в Алайском хребте -1,75 и в Туркестанском 
хре&ге - 1,01 особей на 1тыс.га. Хотя 30-40 лет тому назад дикообразы были 
многочисленны и считались вредителями в орехоплодовых лесах юго-западного 
склона Чаткальского и Ферганского хребтов. 

Следующий промысловый ввд - ондатра (Опйшга лЬеМсш) сегодня 
считается успешно акклиматизированным видом и имеег широкий ареап на 
территории юга Кыргызстана. Особенно благоприятными угодьями дпя ондатры 
являются бассейн р.Яссы, водохранилище Кемпир-Абад (рисовая поля), р.Ак-Бура 
и приле1вющие к ним магистральные каналы (каналы Отуз-Адыр, Араван-Сай, 
Увамский и др.), где их численность составляет от 4,55 до 8,62 и от 7,66 до 11,06 
особей на 1тыс.га соответственно. 

На юге Кыргызстана нами установлено 14 видов мышевидных фызунов 
(Табл. 1). Из мьш^евидных фызунов, встречающихся на юго-западном Тянь-Шане и 

1амиро-Алае в качесгве доминантных видов может рассматриваться лесная мышь. 

Субдоминантами являются серебристая полевка, арчевая полевка и домовая мышь. 
Отличия между долями в сборах видов доминантов и субдоминантов статисгически 
достоверны (I соотвегственно, 1=6,1; 9,5; 9,6). Между долями в сборах видов 
субдоминантов сгатистические достоверные отличия отсугствуют (Г=от 0,1 до 1,7). 

Таблица 1 
Видовой состав мышевидных грызунов, добытых на юго-западном 

Тянь-Шане и Памиро-Алае (с 1988 по 2001 гг.) 

№ Виды зверьков 
Количество пойманных зверьков 

№ Виды зверьков абс. % 
1 Лесная соня 158 2,3 ± 0,2 
2 Домовая мышь 956 15,0 + 0,4 

3 Лесная мышь 1796 26,6 ± 0,5 
4 Туркесганская крыса 818 12,1 ±0,4 

5 Серая крыса 12 0,2 ± 0,05 
6 Краснохвостая песчанка 317 4,7 ± 0,2 
7 Гребенщиковая песчанка 84 1,2 ±0,1 

8 Серый хомячок 169 2,5 ± 0,2 
9 Обыкновенная полевка 31 0,4 ± 0,08 

10 Арчевая полевка 1092 16,2 ±0,4 

11 Узкочерепная полевка 11 0,2 ± 0,05 

12 Серебристая полевка 1272 18,2 ±0,5 
13 Восточная слепушонка 18 0,3 ± 0,06 
14 Малый тушканчик 3 0,04 ± 0,02 

Всего: 6737 

Видовая структура мышевидных фызунов в преобразованных и 
естественных ландшафгах западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая имеет 
вертикальную дифференциацию. В высокогорье обнаружено 8 видов (из них 
доминирует арчевая и серебристая полевки - 27,3% и 25,7%); в среднегорье - 9 
(доминирует лесная мышь-51,3%); в долинном предгорье - 10 видов 
млекопитающих (доминирующим видом является домовая мышь - 41,1 % от числа 
отловленных фызунов). Наиболее велика численность в среднегорье восточной 
слепушонки. Например, в Чаткальской и Ферганской горных системах ее 
численность составляет в среднем от 20,1 до 30,6 поселений на 1 км2. В Алайском 
хребте и долинах - от 15,3 до 19,1 поселений на 1 км2. Но есть месга, где их 
численность из года в год сокращается. Такое явление наблюдается в предгорных 
долинах, где участки используются под сельхозугодья, пастбищы и другие виды 
человеческой деятельности. Здесь её численность составляет от 0,1 до 5,7 поселений 
на 1км2. Среди фызунов более чувствительным на антропогенньгй пресс считается 
малый тушканчик. Дело в том, что малый тушканчик 20-40 лет тому назад в 
Ферганской долине (Араванском, Ноокенском и Аксыйском районах) являлся как 
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обычный вид. Но в период наших иеследований нами обнаружены только 3 особя в 
селах Кызыл-Джар и Кош-Добо Аксыйского района. В остальных территориях 
малый тушканчик не обнаружен. Поэтому, в настоящее время малого тушканчика 
можно отнести к категории исчезающих видов на территории юга Кыргызстана. 
Наряду с этим мы внервые установили как новый вид для фауны юга Кыргызстана 
серую крысу (КаПиз поте&сиз), которая быстро расширяет свой ареал в 
Ферганской долине. 

Нами также установлено, что среди млекопитающих мышевидные грызуны 
как и в других нами йсследованных территориях СНГ (Б.П.Савицкий, 
Е.К.Кулназаров, 1988), не испытывают отрицательных влияний (за исключением 
малого тушканчика) из-за усиливающихся антропогенных воздействий. Наоборот, 
освоение территории приводит к значительному увеличению их численности, 
расширению ареапов некоторых видов мышевидных фызунов, таких как домовая и 
лесная мышь, туркестанская крыса. Их численность составляет соответственно 
47,3%, 19,51% и 25,7% от числа отловленных зверьков в долинно-предгорном поясе, 
особенно в урбанизированных лаңцшафтах (В.Ки1пагагоу, 2003). Таким образом, 
мышевидные фызуны среди фитофагов-млекопитающих преобладают по 
видовому составу и имеют высокую стабильную численность в разл№гных 
естественных, искусственных ландшафтах. 

Парнокопытные - Агйо<1ас1у1а. Среди млекопитающих фитофагов 
парнокопьггные, обитающие на юге Кыргызстана, представлены 4 промысловыми 
видами: сибирский горный козея, кабан, косуля и архар. 

Сибирский горный козел (Сарга вьЫпса) на юге республики наиболее 
многочисленен и имеет особо важное хозяйственное значение. Чаткальском хребте 
самая высокая численность горных козлов установлена на территории Сары-
Челекского заповедника. Их численность в различные годы составляла в пределах 
ог 8,44 до 12,00 голов на 1тыс.га. В остапъных охотугодьях численносгь козлов 
гораздо ниже. Причина высокой численности горных козлов в Сары-Челекском 
заповеднике объясняется тем, что на территории имеется строгий заповедный 
режим (охрана, запрет выпаса сельхозживотных, отсутствие акгивных форм 
браконьерства). В Ферганском хребте высокая численность горных козлов отмечена 
в национальном парке Кара-Шоро и Кара-Кульджинском охотугодье. Здесь их 
численность колеблется ог 7,12 до 13,01 и ог 0,75 до 8,58 голов на 1тыс.га 
соответственно. В Алайском хребте самая высокая численность козлов установлена 
в Алайском и Чон-Алайском охотугодьях. Численность горных козлов в Алайском 
охогугодье увеличиваегся за счет территорий Эркеш-Там и Кок-Суу. Их 
численность в этих районах доходит до 12,54 голов на 1тыс.га. А в Чон-Алайском 
охогугодье численносгь козлов, наоборот, снижается. В Туркестанском хребте (от 
1,19 до 1,60 голов на 1тыс.га) численносгь его замегно ниже, чем в других горных 
системах. Динамика популяции козлов по различным хребтам приведена на рис. 3. 

13 

В целом высокая численность горных козлов на юге Кыргызстана в 
последние годы (особенно в некоторых высокогорных местах обитания) 
объясняется резким сокращением поголовья сельхозживотных, отсутствием 
конкуренции на пастбищах и заражением различными зоонозами от домашних 
животных и труднодослупностью высокогорных угодий для браконьеров. 

[Чэткальский хрвбет ВШШаФврПнсшпк фобвт —-О — Апанскмй хребет —О— Туркөстанский хребет 

1990 1991 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 
Г 0 Д ы 

Рис. 3 Динамика численности сибирского горного козла (Сарга з1Ыпса) 
в различных горных хребтах юга Кыргызстана 

Ареал кабана (5и.ч хсго/а) на территории южного региона ранее был 
значительно шире, чем в насгоящее время. Они обитали практически во всех 
горных системах Чаткальского, Ферганского, Алайского и Туркесганского хребтов. 
Но за последние 10-15 лет его численность резко снизилась. 

Как показали многолепше исследования численность кабанов колеблется в 
Чаткальском хребте в среднем от 3,32 до 9,19 голов, в Ферганском хребте от 3,65 до 
12,7 голов на 1тыс.га, особенно в орехоплодовых лесах. Среди угодий высокая 
численность кабанов усгановлена лишь в Сары-Челекском биосферном 
заповеднике (от 14,2 до 33,0 голов на 1тыс.га). В арчевых и смешанных лесах 
Алайского и Туркесганского хребтов средняя численность его гораздо ниже, чем в 
других горных системах юга Кыргызстана и сосгавляет в среднем от 1,20 до 4,40 и 
от 1,44 до 3,07 голов на 1тыс.га соответсгвенно (Рис. 4). 

В Алайском хребте наиболее велика численность в национальном парке 
Кыргыз-Ата и составляег от 2,42 до 9,47 особей на 1тыс.га. На наш взгляд, это 
связано с тем, что усилена охранная служба с созданием национального парка 
Кыргыз-Ата. 

Главной причиной резкого снижения численности кабанов на юге 
республики является нарушение экологического баланса в экосистемах юга 
Кыргызстана. Другой причиной, возможно, основной является чрезмерная охота на 
кабанов со стороны населения. И в-третьих, их угодья сильно подвергались 
деятельности человека (строительство новых сел, пастбища, огороды и 1 . Д . ) . Также, 
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не исключено и занесение крупным рогатым скотом губительной для кабанов 
эгшзоотий ящура, которое в свое время имело место на юге Кыргызстана. 

1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
• . - Г о д ы ^ 

Рис. 4 Динамика численности кабана (Зиз зсго(а) в различных горных 
хребтах юга Кыргызстана 

Косуля (Саргеокв саргео1из) имеет широкий ареал в различных биотопах -
долинах, предгорьях, среднегорьях и склонах юго-западного Тянь-Шаня и Памиро-
Алая. Они отмечены во всех угодьях, но их численность не значительна (в среднем 
от 1,25 до 1,26 и сгг 1,56 до 1,52 голов на 1тыс.га), за исключением Сары-Челекского 
заповедника, где она составляет от 5,6 до 7,1 голов на 1тыс.га. На численность 
косуль главным образом воздействуют такие факторы как браконьерство, хищники, 
бродячие собаки. Уничтожается особенно молодняк. К тому же, к изменению их 
места обитания приводит чрезмерная деятельносгь человека. 

На юге Кыргызстана обитают оба подввда архаров (Ош аттоп). 
Тяньшанский подвид архара в основном встречается в летнее время в верховьях 
Терса, Чандалаша, Кара-Касмака и Каракульджи Чаткалького района. В настоящее 
время в бассейне Терса горные бараны совершенно не встречаются, а в другие 
урочища небольшие фуппы этих редких копытных лишь иногда заходят из 
Таласской котловины. В этих урочищах численность тяньшаньского барана по 
отчетным данным охотничьих хозяйств Жалалабатской области в 2002 году 
сосгавила всего 105 голов. Этот уровень численносги немного выше, чем в 
предыдущие годы. Второй подвид - памирский архар на юге Кыргызстана 
сосредогочен в высокогорных участках, расположенных в горных сисгемах 
Ферганского, Алайского и Туркестанского хребтов. Среди горных хребтов самая 
высокая численность установлена в Алайском хребте (Кок-Суу). Здесь суммарная 
средняя численность архаров составляет как и ранее от 5,65 до 9,60 голов на 1тыс.га. 
В Ферганском (в Алай-Куу) и Туркестанском (Бели-Сыньж и Катыранг-Тоо) 
хребтах их численность значительно ниже. Их суммарная средняя численность 
составляет всего лишь от 0,84 до 1,72 и от 0,62 до 1,28 голов на 1тыс.га 
соответственно. Результаты исследований показали, что их поголовье в последние 

годы резко снижается (Рис. 5). Дело в том, что места обитания архаров активно 
осваиваются человеком. Кроме того, на чисяенность архаров отрицательно влияют 
браконьерство и интенсивная охога с привлечением иностранных фаждан. 

ё 2 
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Рис. 5 Динамика численности архаров (Оу15 аттоп ) в различных 
горных хребтах юга Кыргызстана 

Джейраны (СагеИа зиЬ^иОипха) на юге Кыргызстана всгречались в приферганских 
долинах в Ляйлякском районе (Кара-Куйрук и Арка). По данным охсггников, в 1975 году их 
поголовье сосгавляло до 7 ипук. Но в последние годы джейран вообще не регисгрируется 
(АТ.Токгосунов и др., 2002). В 1993 году охотниками был навден один свежий череп 
джейрана Поэтому в настоящее время главной проблемой явпяегся досговерное 
исследование популяции джейрана в эгих районах и, если есгь какие-либо осгатки 
популяиии, необходимо I финять срочные мфы по охрш 1е и увеличению их численности. 

В 1%2 и 1964 гг. на тфригорию Сары-Челекского заповедника были выпущены с 
целью акклиматизации в орехоплодовых лесах 14 благородных шеней (Сегяя е!ар1ш), 8 
особей европейских ланей и 13 особей зубров. На территарии заповедника и в смежных с 
ними угодьях поголовье оленя досгигло до 50 особей, т.е. численносгь сосгавила от 113 До 
17,1 галов на 1тыс.га В наши дни численностъ оленей в СарььЧелекском заповеднике 
резко снизилась, хотя можно было ожидагь бшее бысгрсго росга их сщпа, чем 
наблюдается факгически. В период исследований нами не были обнаружены ни одного 
особя европейского ланя (Сетв скопа). После акклиматизации гюгачовье зубра (В1зоп 
Ьопазиз) выросло до 19 голов. На ограниченной герртории, не свойсшеннш для его 
обитания ландшафгах, зубры пигались травами, малодами побегами, корой, листьями 
деревьев и кустарников и таким образом, наносили большой вред растигельносги. По этой 
ггричине их пришлось уничгожшъ. 

Роль фитофагов млекоиитающих в различных экосистемах, проблемы 
их охраны и увеличения численности 

В экосистемах единственным исгочником энергии для сочленов зооценозов 
янляются растения. Как извесгно, перенос энергии пищи от ее исгочников - расгений через 
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ряд организмов, происходящих путем лоедания одиих организмов другими, 
называется пищевой цепью, состоящей из различных трофических уровней. 
Зеленые расгения в экосистеме занимают первый трофический уровень (уровень 
продуцентов), травоядные животные (фитофаги) - второй (уровень первичных 
консументов), хищники, питающиеся травоядными - третий (уровень вторичных 
консументов). Однако при каждом переходе энергии с одного трофического уровня 
на другой она теряется от 80 до 90% (Р.Ос1шп, 1983). Поэтому смена уровней 
происходит не до бесконечности. Распределение консументов по трофическим 
уровням позволяет понять ряд вопросов существования экосисгем, подойти к 
моделированию и оптимизации последних. Но при этом надо учитывать, что 
трофическая ютассификация делиг не виды, а их типы жизнедеятелыюсги, в 
результате чего один вид может занимать несколько трофических уровней. 

В первичных, неизмененных человеческой деятельносгью экосистемах, 
фитофага (первичные консументы) играют исключительную роль: обеспечивают 
кормовую базу консументов остальных трофических уровней и само 
существование экосистем, производит разложение расгительного вещества, 
обеспечивая восстановление плодородной почвы. 

Как показали наши исследования, на территории юю-западного Тянь-Шаня и 
Памиро-Алая обитают всего 30 видов млекопитающих-фитофагов (1м§отогрИа-3; 
Яос1епНа-19; АШЫас1у1а-8). Млекопитающие фигофаги учасгвуюг вмесге с 
другими организмами (от почвенных простейших до млекопитающих) в 
биологическом круговороте веществ и потоке энергии в различных экосисгемах, 
определяя тем самым физико-химические и физико-геоФафические параметры' 
различных ландшафтов юга Кыргызсгана. 

Прежде чем анализировать млекопитающих фитофагов, обитающих на юге 
Кыргызстана, разделим их на 2 фуппы: промысловые фитофаги и непромысловые 
фитофаги (в основном 1рызуны). В условиях юга Кыргызсгана обитает ряд 
иромысловых видов млекопитающих-фитофагов: архары, косули, кабаны, дикие 
козы, красные сурки, зайцы, дикобразы, ондатры. Сегодня в есгественных 
экосистемах они вреда не приносят. Напротив, они выполняют важную 
экологическую роль в различных экосистемах. Но следует огметить, что в 
недалеком прошлом (40-50 лет назад) некогорые виды промысловых фитофаюв-
млекопитающих - кабаны, дикобразы в Чаткальском и Ферганском хребгах, где 
имеются орехоплодовые леса (Сары-Челек, Кызыл-Ункур, Арслан-Боб, Кызыл-Кол 
и Кара-Суйском ущелье), считались основными вредителями выращиваемых в 
сельхозугодьях кулыурных растений - каргофеля, кукурузы, пшеницы и др, 
(Ю.Н.Чичикин, Г.Г.Воробьев, 1967). Но в настоящее время ввиду резкого снижения 
численности фитофагов-кабанов, дикобразов, такая вредоносность на юге 
Кыргызстана вообще отсугсшует. Поэтому, с полной отвегсгвенностью можно 
сказать, что на сегодняшний день в условиях южного Кыргызсгана вопрос о 
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вредоносности кабанов, косуль, красных сурков и других промысловых видов -
фитофагов не сгоит. Наоборот, эти виды млекопитающих - фитофагов давно стали 
о&ьекгами особой охраны и сохранения. 

Непромысловые млекопитаюшие-фитофаги в основном предсгавлены 
зайцеобразными (кроме зайца-толая) и фызунами (кроме красного сурка и 
ондатра). В настоящее время синантропные и лугостепные виды фьпунов в 
основном обитают в агробиогеоценозах. В различных лесных и горных экосистемах 
(орехоплодовые, арчевые и еловые леса) ю.а Кыргызстана обитают лесная мышь, 
соня лесная, иногда туркесганская крыса и другие виды фызунов, которые 
выполняют важную роль в гу мификации почвы и что не мснее важно, они являются 
еще и кормовой базой ряда хозяйственно-ценных хищников (лисица, горносгай, 
каменная куница и других позвоночных хищных живогных). Однако, и в 
специальной литературе, и в сознании населения лесные и высокогорные 
мышевидные фызуны зачас^ую отождествляются с синантропными, 
полупустьщными видами и поэтому механически относятся к нежелательным и 
даже вредным животным, подлежащим к уничтожению. Эго в корне ошибочное 
положение, нуждающееся в пересмотре, так как положительная роль мелких 
млекопитающих в лесных и других экосисгемах очень велика, а приносимый вред 
(расхищение семян, подарызание корней животными и т.д.) - незначителен. 
Поэтому, значительно осгро сгоит вопрос относителъно охраны и регуляции 
численносги непромысловых фитофагов. Сегодня совершенно ясно, что без 
сохранения этой фуппы живогаых во всех ее систематических рангах невозможно 
нормальное фушщионирование экосисгемы в целом. 

Иное дело с мышевидными фызунами стешшх, полупусгынных комплексов 
и синантропными видами, обигающими на сеяьскохозяйственных угодьях. Питаясь 
в основном возделываемыми растениями, они являются прокорметелями или 
носителями рагшчных видов паразитов, инфекционных и инвазионных болезнеи, 
приносят сущесгвенный вред населению и численносгь их подлежш 
регулированию. 

Численносгь фитофагов, являющихся объектом спортивно-охотничьих 
хозяйсгв, легко регулируется промыслом. Приносимый ущерб можсг быть 
возмещен компенсационными мерами за счет охотничьего хозяйства. Но эта 
животные, как мы говорили выше, давно сгали об1,екгами охраны, акклиматизации, 
реакклимагизации и других биотехнических мероприятий. В целом, резюмируя 
вышеприведенные факгы, можно говоритъ о том, что основная научно-
практическая задача в огношении млекопитающих фитофагов (за исключением 
некоторых синантропных и полупустынных мышевидных фызунов) в условиях 
Кыргызсгана видится не в разработке мер шижения вреда, приносимого этими 
животными сельскому и лесному хозяйству при максимштьном увеличении их 
численности, а наоборот, в разработке мер охраны, увеличении чиатенносги 
фитофагов млекопитающих и рационального их использования. 
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Но вместе е тем техническое решение проблемы очень сложно. Общая 
площадь охраняемых территорий сегодня составляет около 2,7% от всей 
территории Кыргызстана. Есгественно, этого недостаточно. Но в тоже время, 
чрезмерное увеличение охраняемых территорий вряд ли является оправданным, а 
осуществление соответсгвующего режима на столь больших охраняемых гшощадях 
- маловероятным. Как бы не были велики заслуги заповедников, других 
охраняемых территорий в деле охраны экофонда и генофонда, работу эту 
необходимо проводить повсеместно, стремясь пределъно использовать земли, по 
тем или иным причинам, исключенные из сельскохозяйствешюго оборота и 
ресурсы (первичную продукцию), не используемые человеком непосредсгвенно. В 
частности, нами установлено, что прибрежные экотоны естественных и 
искусственных водоемов юга Кыргызстана отличаются малой численностью 
фитофагов, (Б.Кулназаров, 1995,2001; Г.Садыкова, 2001) потребляющих продукции 
прибрежных расгений. В этой связи очень заманчивым представляется обогащение 
фауны, сохранение генофонда, развитие охотничьего хозяйства за счет ресурсов 
водной и околоводной растительности. Тем более, что они почти не вовлекаются в 
хозяйственный оборот и питающиеся здесь живогные практически не вступают в 
конкурентные отношения с человеком. Аналогичным способом можно решать 
вопросы охраны млекопитающих фитофагов за счет растительных ресурсов 
пустошей, обочин дорог, карьеров, берегов каналов и водохранилищ, естественных 
озер, рек и других, неиспользованных в сельском хозяйстве территорий. Но 
главным направлением в охране фауны, по нашему мнению, является не 
сохранение ее на исключенных из хозяйственного оборота землях, а наоборот, 
сохранение и обогащение фауны в интенсивно осваиваемьк агроценозах за счет 
создания экологической технологии выращивания сельскохозяйствен-ньгх 
растений. Также необходимо создать лесные полосы, который будут служить 
миграционными коридорами для диких зверей между естественными и 
искусственными экосистемами. 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ - ХИЩНИКИ 
Видовой состав, численность и распространение в различных 

ландшафтах юга Кыргызстана 

Насекомоядные-1п$есНү'ога. Представителями насекомоядных юга 
Кыргызстана являются ушастый еж (НетгесНтиз аипШз), малая белозубка 
(СгосМига хиауеокпх), эндемики тяньшаньской бурозубки (,Зогех аврег) и горная 
белозубка (СгосШига рег£пзеа). В этом регионе ушастый еж известен тсшько в 
равнинной и предгорной части. Его численность более или менее велика в 
предгорьях полупустынь и значительно меньше в населенных пунктах и на 
пахотньгх землях того же высотного нояса Так, согласно нашим исследованиям, в 
предгорьях, где участки в меныпей степени подвержены преобразованию 
ландшафтов (адыры, островки и сельхозугодья в Ноокенском, Араванском и Кара-
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Суйском районах) численность ушастых ежей составляет от 0,05 до 0,7 особей на 
1км2, а в городах их численность намного ниже (в окрестностьях г.Ош, Кара-Суу) и 
составляет от 0,001-0,003 особей на 1км2. Среди землероек наиболее широко 
распространена и имеет высокую численность малая белозубка, особенно в 
преобразованных ландшафтах (от 0,2±0,1 до 0,5±0,03 попаданий на 100 л/с.). 

Рукокрылые - СЫгор1ега. По нашим даниым на Памиро-Алае и юго-
западном Тянь-Шане обитают 13 видов летучих мышей. В настоящее время широко 
распространенными видами являются большой подковонос (КЫпоЬрНиз 
/еггитес^шпит), остроухая ночница (Муош ЫуМ), азиатская широкоушка 
(ВагЬа.ч1е11а 1еисоте1ах), нетопырь-карлик (ПрШгеИиз р1р1з1ге11из). Среди 
рукокрылых численность малого подковоноса (КЫпо1орИиз ЫррозШегоз), 
широкоухого складчатогуба (ТасктсЬ (етоНз) и бухарского подковоноса 
(КЫпо1оркиз Ьоскапсиз) заметно падает. Достоверная численность и 
распространение серого ушана (Р1есо1из аиз1пасиз), позднего кожана (Ер1езкиз 
зегоИпиз), кожановидного нетопырья (Р1р1з1ге11из зауи) и рыжей вечерницы 
(Мусш1из посш1а) на территории юга Кыргызстана до сих пор не установлены. 

Хищные - Сапиүога. Среди хищников волки, пришельцы шакалы и лисицы 
в последние годы в республике имеют широкий ареал и высокую численносгь. 
Численность волков (Сатз 1ириз) за последние годы в Чаткальском, Ферганском и 
Алайском хребтах резко увеличилась и составляет в среднем от 0,28 до 1,14; от 0,3 
до 0,72 и от 0,30 до 0,70 голов на 1тыс.га соответственно. В Туркестанском хребге 
численность волков гораздо ниже, чем в других горных системах (Рис. 6). 

19ӨӨ 1990 1992 1993 1995 1996 1998 2000 2001 2002 
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Рис. 6 Динамика численности волка (Сагиз 1ириз) в различных горных 
хребтах юга Кыргызстана 

Такой уровень численности волков для юга Кыргызстана считается 
очень высоким и в насгоящее время волки приносят большой урон, 
отрицателыго воздействуя на численность диких (кабаны, косули, дикие 
козлы и др.), а также домашних животных. Отрицательное влияние на 
зооценоз юга Кыргызстана оказывают шакалы (Сатз аигеиз), имеющие высокую 
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численность и широкий ареал. Шакалы здесь освоились недавно в местах, не 
пригодных дпя обитания волков и лисиц - основных своих конкурентов. И сегодня в 
Чаткальском, Ферганском, Алайском и Туркестанском хребтах ареал шакалов очень 
широк и их численность довольно высока. Например, в Сары-Челексом 
заповеднике (Чаткальский хребет) числешюсть шакалов в последние годы 
составила от 2,25 до 4,6 голов на 1тыс.га. По данным МОХ Ошской и Баткенской 
областей наиболее велика численность шакалов в Базар-Курганском, Ноокенском и 
Узгенском районах (от 0,79 до 1,05 голов на 1тыс.га). За последние 10-15 лет они 
нанесли большой ущерб дикой природе, нападая на охотничьих птиц, зверей и 
сельхозживотных. 

Лисицы (Уи1рез т1рв5) широко распространены в различных ландшафтах 
юго-западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая. Ее средняя численность в Чагкальском, 
Ферганском, Алайском и Туркестанском хребтах колеблется, соответсгеенно ог 
1,40 до 2,4; от 1,9 до 2,3; от 1,7 до 2,8 и 1,47 до 2,0 на 1тыс.га. Отсюда видно, что 
несмотря на довольно усиленный промысел, численность лисицы на юге 
республики держится довольно высоко и стабильна в различных горных хребтах. 
Они являются одним из основных обьектов пушного промысла, а также приносят 
большую полгьзу сельскому хозяйству, питаясь полевыми и синантропными 
фызунами. 

В настоящее время численносгь бурого медведя (Цгхш агсЮз) в различных 
угодаях на юге Кыргызстана разная. Самое большое поголовье медведя 
установлено в Чаткальском хребте. В основном они многочисленны (ог 2 до 24 
особей) на территории Сары-Челекского заповедника и в пределах его буферных 
зон (озеро Кара-Камыш, в верхнем течении Падыша-Ата, Жузумдуу-Булак и др.). В 
Ферганском и Алайском хребтах поголовье медведя сосгавляег ог 3 до 12 особей. 
Особенно высокая численность зверя отмечена в Национальном парке Кара-Шоро 
(урочища Чьгггы, Балам-Калды, Ат-Жайлоо и Эчки-Тал), в Кара-Кульджинском (в 
окрестности озера Кулун) и Алайском (Булолу, Кок-Суу) охогугодьях, где их 
поголовье составляет 11-12 особей соответсгвенно. 

Барсы Шпаа ипаа) обитают во всех горных системах Чаткальского (Сары-
Челек), Ферганского (Алай-Куу, Национальном нарке Кара-Шоро, Эчки-Тал), 
Алайского (Кок-Суу, верхней части Булолу, Кызыл-Арт) и Туркесганского 
(урочища Исфайрам, Зардалы, Кожо-Ашкан) хребтов, где их численность 
колеблется в различных месгообитаниях от 7 до 13 голов. Среди охот угодий 
высокая численность наблюдается в Чон-Алайском (Алтьш-Дара)-13 голов, 
Ноокатском (верхняя часгь Чили-Сай-Кезарт)-10 голов и Кадамжайском 
(Шахимарданском леднике)-17 голов. В Сары-Челекском заповеднике численность 
барса составляет приблизительно 3-4 поголовья. В остатьных местах, где обитает 
барс, численность очень низкая. 

Сведения о численности и распросфанении обыкновенной рыси (Ьупх 1упх) 
на юго-западном Тянь-Шане и Памиро-Алае, по данным охотничьих хозяйств (с 

1999 по 2002 гг.) Ошской и Джалапабадской областей показывают, что рыси 
широко расиространены на всех горных терригориях юга Кыргызсгана и 
наблюдается увеличение их численности, где держиться высокая численность дичи 
(заяц, кеклик и др.), служащей основным объектом питания рыси. Поэтому, их 
численность колеблегся от 6,0 до 48 г олов в различных охотугодьях. Более высокая 
численность отмечена в Чаткальском (охотзаказниках Чандалаш - от 18 до 28 голов 
и в Ала-Букинских охотугодьях - от 25-48 голов) и Ферганском хребтах (Кара-
Кульджинском охотугодье до 30 голов). В Кадамжайском и Баткенском 
охогугодьях (Туркестанской хребет) численность рыси составляст соответсгвенно 
от 16 до 22 и от 37 до 45 голов. 

Американская норка (Мш1е1а \>иоп) в Кыргызстане и других республиках 
СНГ считается как акклиматизированный вид. Американская норка широко 
распространена в охотугодьях Яссы, Узген, Кара-Кулжа, Яссинском охотзаказнике 
и национальном парке Кара-Шоро. Среди этих угодий высокая численность 
американской норки усгановлена в национальном парке Кара-Шоро. Здесь их 
численносгь колеблется от 1,86 до 7,02 особей на 1гыс.га. Наиболее велика 
численность норки в Яссинском охотугодье Узгенского района, их численность 
колеблется в пределах ог 2,25 до 3,92 особей на 1тыс.га. В Кара-Суйском 
охогугодье численность норки сосгавляет от 0,28 до 2,41 особей на 1тыс.га. По 
данным наших исследований американские норки хорошо освоили вторичные 
водные экосистемы, такие как мелиоративные каналы в ингенсивно освоенных 
землях Ноокенского, Кара-Суйского и Узгенского районов. В частности в 
Ноокенском районе норки хорошо освоили экотоны магистральных каналов. Их 
численносгь в этих каналах составляет от 0,2 до 0,60 голов на 1тыс.га. В Кара-
Суйском районе в прибрежной части водохранилища Кемгшр-Абад численность 
норки составляет в пределах от 2,1 до 3,5 особей на 1тыс.га. 

Горностай (Миз!е1а егтпгеа) на юге республики всгречается в горных 
территориях Чаткальского, Ферганского, Алайского и Туркесганского хребтов. 
Основными местами обитания являются древесные и кусгарниковые заросли, 
каменистые рскхыпи. Распространен неравномерно, в зависимости, прежде всего, 
от двух факторов: наличия кормов (мышевидные фызуны) и убежищ. Известно, 
что горносгай «имеет тяготение к околоводным биотопам», что подгверждается 
нашими исследованиями. Дело в том, что прибрежные экотоны, и естественные, и 
искусственные, являются очень благоприятными для обитание горностая и 
характеризуются отсутсгвием фактора беспокойсгва. 

На юге Кыргызсгане ласки (Миз(е1а пыаИз) встречаются повсюду - от 
низменносгей до высокогорий. Они населяют всю Ферганскую долину, все хребты 
юго-западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая (Чаткальский, Ферганский, Алайский и 
Туркестанский хребты). В Ферганском хребте высокая численность отмечена в 
бассейне р.Яссы и на территории национального парка Кыргыз-Ата. Здесь их 



численность составляет соответственно от 12,4 до 14,8 и от 5,82 и до 10,0 особей на 
1тыс.га. В Алайском и Туркестанском хребтах ласка встречается во всех 
охотугодьях. Высокая численность ее наблюдается в Гульчинском (от 12 до 16,0 
особей на 1тыс.га), Ак-Буринском (аг 3,9 до 10,02 особей на 1тыс.га), (Алайских 
хребет) и Кожо-Ашканском охотугодьях (от 6,66 до 19,0 особей на 1тыс.га). 

Плотность заселения каменной куницы (Мапез /ота) на юге Кыргызстана 
весьма незначительна. Наибольшей численностью среди горных систем отличаются 
Чаткальский и Ферганский хребты. Например, в Чаткальском хребте в 
охотзаказниках Чандалаш численность куницы колеблется в пределах от 3,46 до 
6,30 особей на 1тыс.га. В Ферганском хребте наиболее велика в национальном 
парке Кара-Шоро, где численность зверька составляет от 1,5 до 4,02 особей на 
1тыс.га. В Алайском и Туркесганском хре&гах численность куницы очень низка. 
Лишь в некоторых местах, таких как Алайский и Кожо-Ашканский охотничьи 
угодья, численность зверьков незначительно выше, чем в других охотугодьях. Здесь 
она составляет, соответственно - от 0,15 до 1,22 и от 0,26 до 2,72 особей на 1тыс.га. 
В целом численность каменной куницы на юге Кыргызстана резко снижается. 
Низкая численность зверька, по нашему мнению, связана с высокой ценнсклью 
шкуры куницы, которая пользуется большим спросом у местного населения. 

Нами установлено, что в настоящее время численность барсука (Ме\ез те1ез) 
на склонах Чаткальского (Сары-Челекский заповедник, ур.Кызыл-Кол, Турдук и 
Семиз-Бел, Аркытский и Джанги-Джольский лесхозы) и Ферганского хребтов 
(Кызыл-Ункур, Арсланбоб и другие) резко сокращаегся. А в некоторых местах 
Чаткальского хребта - Кара-Тобо, Жангактуу-Булак, Кезарт, Чон-Таш популяции 
барсуков уже исчезли. Так, в период наших исследований, проведенных с 1994 по 
1998 годы, в этих территориях ни одного зверька не было зафиксировано. Главной 
причиной резкого снижения численности барсуков является браконерьство. 
Сегодня данные о численности барсуков в Алайском и Туркестанском хребтах 
вообще отсутсгвуют и никем не исследуются. 

Огсутствуют достоверные данные и о численности хорька (Ми$Ге1а 
еуегзтапт). Мы имеем лишь некоторые сведения о его местонахождении. 
Например, по отчетным данным Ошского противочумного отделения во время 
экспедиции поймано несколько особей степного хорька в Алайской долине. Нами 
же было поймано в 2002 году в восточной части Алайской долины (урочища Шарт 
и Кара-Киндик) только три экземпляра 

Акклиматизированные в свое время виды хищников, такие как енот полоскун 
(Ргосуоп 1оЮг), енотовидная собака (Ыус1егеи1ез ргосуопоШез) и скунс (МерИШз 
терЫйз) на территории юга Кыргызстана не прижились. 

Кроме того, сегодня можно отметить, что среди аборигенных хищников 
популяции красного волка (Сиоп а1ртиз), речной выдры (Ьи1га 1иш), перевязки 
(Vоппе1а реге§изпа), степной кошки (РеНз НЬуса) и манула (РеИз тапи1) уже 
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считаются как исчезнувшими видами с территорий юга Кыргызстана, что должно 
послужить тревожным сигналом о наступающей угрозе дефадации различных 
экосистем юго-западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая. 

Роль хищников-млекоинтающих в регуляции численности 
фитофагов в различных экосистемах 

С точки зрения зоологии, все организмы, питающиеся пищей животного 
происхождения, являются хищниками, независимо от того, поедают они 
мелъчайших простейших или же самьгх крупных млекопитающих. Хшцники, 
питающиеся фитофагами, являются вторичными консументами. Численность их в 
природе наиболее велика, хозяйственное и экологическое значение огромно. 
Именно они в большей степени определяют стабильность природных экосистем, 
котролируюг размножение фитофагов в пределах экологической базы опасного 
уровня. Снижение численности, обеднение видового сосгава хшцников ведет к 
нарушению сгабильносги экосисгем, возникновению массового размножения 
фитофагов. Также, хищники в различных экосистемах являются носителями 
различных зоонозов, так как они питаясь с мышевидными фызунами часто 
контактируются с различными инвазионными и инфекционными возбудигелями 
(Б.Савицкий, Е.Падутов, Б.Кушазаров и др., 1998). 

В результате наших исследований установлено, что на территории юго-
западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая обитают 36 видов хшцников. Среди хшцных 
млекогшгающих по видовому разнообразию первое месго занимает отряд хищные 
(Сагпыога)-54%, второе место занимают рукокрьшые (СЫгор1ега)~35%, от общего 
числа видов, затем олряд насекомоядные (ЫзесхЫога)-11%, представленные 4 ввдами. 

Из нитающихся беспозюночными млекопитающими особенно бсшьшое 
значение в различных экосистемах имеют представители отрядов насекомоядных и 
легучих мышей. Но иногда пигцу ежа составляют мелкие млекопитающие, 
пресмыкающиеся. Численность ежа на юге Кыргызсгана, как показали наши 
исследования, в последние годы падаег. В плане регуляции численности 
беспозвоночных наиболее велика роль землероек: тянь-шаньская бурозубка малая 
белозубка, горная белозубка, особенно на преобразованных лаңдшафтах. Среди эгих 
землероек наиболее распросграненным ввдом является малая белозубка Остальные два 
вида - тянь-шаньская бурозубка и горная белозубка на тфритории юга Кыргызсгана 
считаются как редко встречающиеся виды, т.е. они являются эндемиками. 

Установлено, что на Памиро-Алае и юго-западном Тяиь-Шане обитают 13 
видов летучих мышей. Рукокрылые питаются исключительно насекомыми и 
являются основными регуляторами численности ночных насекомых. Но 
численность некоторых видов легучих мышей за последние годы резко 
сократилась. 
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Самымбогатым видовым составомотличаегсяотрад хищные (Сат/юга). Их 
всего 19 видов. Сегодня установпено об исчезновении с тфриторий юга 
Кыргызстана популяции красного волка, манула, степной юшки, речной выдры, 
перевязки. Некоторые виды (бурый медведь, обыкновенная рысь, снежный барс) 
уже занесены в Красную книгу республики, как виды, находяшиеся на фани 
исчезновения. Эти хищники (за исключением обыкновенной рыси) в настоящее 
премя стали очень редкими. Охота на них запрещена Возможно, при достижении 
опредепенной плотносги они могут сгать объектом планового нормированного 
промысла Однаш это преяставляется маловфоягаым, вследстаие малой 
плодовитости этих звфей, отсутствия убежиш, сложносги взаимоотношений с 
человеком и домашними животными в условиях гусгонаселенного, освоенного 
ландшафта. Но в то же время надо отметить, что в связи с увеличением численности 
кормовых объектов, таких как кеклик, зайцы и др., численносгьобыкновенной рыси 
на юге Кыргызсгана увеличивается. 

Эюсисгемнаярольхишных, как мы рассматривали выше, очшь велика, так 
как они ифают важнуюроль в регулировании численносги фитофагов в различных 
ландшафтах юга Кыргызсгана. Основу пиши мелких хишников - млекопитаюших 
составляют фызуны. Без них неюзможно увеличение численносги таких ценных 
промысловых животных как каменная куница, горносгай, ласка, лисица и других 
видов хищнииэа Причем, такие плотоядные как лисица, горносгай, ласка, 
поселяясь вблизи сельсиохозяйсгвенных угодий или непофедственно на них, в 
значительной мфе питаюгся полевыми фызунами, принося этим большую пользу 
сепьсюму хозяйсгву. 

Как показали наши исследования, феди хишных млеюпигаюших высокую 
численносгь имеют волки, лисицы и шакалы. В последние десятилетия объектом 
оживленной дискуссии на всех уровнях сгал юлк, юпросы о его охране или 
истребления. 

Рассмотрим предложения о хозяйственной значимости юлка Все они 
основаны на постулате, что в природе федных жиютных не бывает, а юлк 
выполняет важную функцию регулягора численности млеюпитающих, в пфвую 
очфедь юпытных (1атек П., 1983; МесЬ Ь.Э., 1977; В.А.Вырыпаев, Г.Г.Воробьев, 
1983)1 В естесгвенных, не эксплуатируемых человеком эюсистемах, это 
дейсгвителшо так. Но на юге Кыргызстана, как уже гоюрилось, таких эюсистем 
(прямо или юсвенно нетронутые человеюм) почти нет. Неюторые популяции 
пфноюпытных (архары, юсули, кабаны) находягся на фани исчезновения. В этих 
усповиях нет нужды в их регуляции хищниками, в частности юлюм. 
(Б.К.Кулназаров, 1994> 

В связи с резким софащением поголовья сепьсюхозяйственных жиютных, 
волки начали отрицательно воздейстювать на чиспенносгь диких копыгных. 
Объекгом его юрма стали кабаны, юсули, дикие юзлы и др. Например, 

фофические связи юлка в исследуемом регионе весьма об1шрны, и на долю 
содфжимого исследованных эксфементов волка на кабана приходится-33,1% 
(Б.К.Кулназфов, 2003> Особенно это происходит в орехоплодовых лесах юга 
Кыргызстана, где к примфу, в последнее время резко снижается численность 
кабаноа Нами была исспедована и установпена юрретяция численносги волюв и 
кабанов в различных горных системах юга Кыргызсгана (Рис.1). 
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Рис. 7 Корреляция численности кабанов и волков (плотность поголовья 
на 1 тыс.га) в различных горных хребтах юга Кыргызстана 

На наш взглад, по «проблеме юлка» можег быть толью одно решение: 
чиспенносгъ эгого звфя должна бьггь отрегулирована на всей тфритории республики. 

Из питающихся мышевидными фызунами мпеюпитаюших особый интфес 
представпяет лисица, приносящая пользу сепьсмэму хозяйству в пфиод подъемов 
численносги полевых фызуноа 

Шакал феди хишных млеюпитаюших, обитающих на юге Кыргызсгана, 
является единственным видом, юторый проник на тфриторию юга Кыргызстана 
естественнымпутем Его до 1960-65 годовнебыло вКыргызстане. Поспедниегоды 
чиспенность шакала на юге Кыргызсгана увеличивается. Вместе с тем сегодня нам 
не совсем ясно роль и место шакалов в различных зооценозах, особенно их 
межвидовые взаимоотношения с друпими видами (фитофагами и хишниками). Но 
сегодня однозначно мы отмечаем, что шакалы на юге Кыргызстана легко 
осюились, и их численность из года в год увепичивается, нанося большой ущфб 
диюй природе (особенно птицам и звфям) и людям, нападая на сепьхозжиюшых. 

' (графчкой обозначена динамика численности кабана, гистограммой - волка) 



СТРАТЕГИЯ СОХРАНЕНИЯ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
МЛЕКОИИТАЮЩИХ ЮГА КЫРГЫЗСТАНА 

Посгоянное возрастание хозяйетвенного воздействия на природные 
комплексы, ведущее к существенным изменениям условий обитания животных 
обусловило общую тенденцию снижения численносги многих охотничье-
промысловых видов млекопитающих. Наши исследования показали что 
численность большинства видов млекопитающих, обитающих на юго-западном' 

янь-Шане и Памиро-Алае, из года в год ңдет на снижение. В целом, из числа 
установленных 57 аборигенных видов млекопитающих, обитающих на юге 
Кыргызстана, почти 16 видов относятся к категории снижающихся по численности 
и находятся у нижнего возможного предела (Табл. 2). Дальнейшее сокращение их 
численности может привести к необратимому обеднению видового разнообразия 
млекопитающих и в будущем к деградации биоценоза и исчезновению Среди 
млекопитающих самый сильный антропогенный Лрессинг испытывают отряды 
парнокопытные и хищники. 

Список аборигенных видов млекопитающих, снижающихся7 3 6™4 9 2 

по численности на территории юга Кыргызстана 

№ Отряд Кол-во 
всех видов 

Коли-
чество Виды млекопитающих 

I Грызуны 
1 Сурок Мензбира I Грызуны 19 2 Дикобраз 

— 3 Малый тушканчик 

II Парнокопытные 8 
4 Кабан II Парнокопытные 8 5 Косуля 
6 Архар III Насекомоядные 4 7 Ушастый еж 
8 Малый подковонос 

IV Рукокрылые 13 9 Большой подковонос Рукокрылые 13 
10 Остроухая ночница 
11 Широкоухий складчатогүб 
12 Бурый медведь 

V Хищные 
13 Степной хорек V Хищные 19 14 Каменная куница 
15 Барсук 
16 Снежный баос 

В с е г о : 16 в и д о в 

^щ^.вснными причинами, ведущими к деградации фауны 
млекогтитающих или в целом животного мира юга Кыргызсгана, являются 
изменение среды обитания из-за экологически безграмотного проведения 
сельскохозяиственных работ, таких как нарушение применения минеральных 
удоорении и пестицидов; загрязнение промышленными отходами; браконьерсгво 
Ь^покоиство вызывают и колоссальное возрасгание рекреационной нагрузки, 
расширение дорожной сеги, экологическая безграмогаосгь и безотвештвенносгь 

значительной части населения. Поэтому, все это требует коренного изменения 
отношения человека к ценным природным ресурсам и оптимизации подходов к 
органичации охраны и рационального использования млекопитающих и в целом 
животного мира страны. 

В связи с этим, мы считаем, что основные пути решения проблемы охраны, 
восстановления, повышения биопродуктивности и рационального использования 
млекопитающих тесно связаны с совершенствованием введения Государственного 
учета млекоттгающих и их исполъзованием в Государственном кадастре фауны 
млекопитающих, формированием научно-обоснованной сети охраняемых 
территорий, повышением эффективности охотничъего хозяйства, разработкой 
систем критериев занесения видов в Красную книгу в новом издании и другой 
деятельностью. 

Охотничьи хозяйства в системе охраны и рационального 
использования млекопитающих 

Основной формой прямой эксплуатации ресурсов животного мира является 
охотничье хозяйство. Именно этой отраслью во многих развитых странах Европы и 
США накоплен значительный опьгг не только использования ресурсов фауны 
млекопитающих, но и ее обогащения в результате работ по проведению 
биотехнических мероприятий и охраны. 

На сегодняшний день независимо от того, какую они имеют численность и 
распространение можно считать, что основой промысловой охоты (объекты 
зверовой охоты) на юге Кыргызстана является добыча копыгных, среди которых 
ведущее месго занимают кабан (8из зсго/а), европейская косуля (Саргео1и$ 
саргео1из), сибирский горньгй козел (Сарга ыЫпса), архар (СК>г.ч атпюп). Среди 
фызунов - дикобраз (Ну.чШх тсНса), среди зайцеобразных - заяц-толай (Ьериз 1оЫ). 
Также важными объектами промысловой охоты являются пушные звери, в первую 
очередь - красный сурок (Магтога сашЫа), лисица (Уи1рез ш1рез), ондатра (ОпсЫга 
яЬеМсиз), горностай (Миз(е1а ептпеа), ласка (Миз1е1а пЫаЧз), американская норка 
(Миз1е1а угзоп), каменная куница (Маг1ез /ота) и барсук (Ме1ез те\ез). Однако на 
юге Кыргызстана среди пушных зверей ведущее значение имеют аборигенные 
виды, как красные сурки и лисицы. Прочие пушные звери существенного значения 
не имеют в силу своей малочисленности. 

Наши исследования показали, что современное состояние (численность, 
распространение и другие экологические особенности) промысловых животных 
резко меняется. Дело в том, что на территории юга Кыргызстана численносгь 
некоторых видов охотничьих животных из года в год снижается и вызывает 
необходимость приостановки или регулирования сроков охоты, ввода 
лицензионных Офаничений или повышении налогов на лицензии и проведение 
соответствующих биотехнических мероприятий для обеспечения роста его 
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поголовья в Чаткальском, Ферганском, Алайском и Туркестанском хребтах до 
восстановления уровне прошлых лет. 

Среди парнокопытных наиболее многочислен, распросгранен и имеет особое 
важное хозяйсгвенное значение-козерог. 

Следует отметить, что в настоящее время в Кыргызсгане большинство видов 
зверей, например, диких копытных можно добывать не промысловым путем, а 
путем спортивной охоты. Здесь роль охотников-спортсменов в деле охраны и 
воссгановления численности диких млекопитающих должна еще более возрасти в 
связи с мерами, применяемыми обществом охотников и рыболовов. А промысловая 
охота в связи с низкой численностью промысловых млекопитающих утрачиваег 
свое народнохозяйсгвенное значение. Основными объекгами спортивной охоты в 
Кыргызстане среди млекопитающих могут служить заяц-толай, сибирские козлы, 
красные сурки, лисицы, и в некоторых случаях косули, архары, кабаны, дикобраз, 
барсук, при условии восстановления их численности на уровне 30-40 летней 
давносги на юго-западном Тянь-Шане и Памиро-Алае. Однако в ряде случаев это 
основное назначение спортивной охоты в Кыргызстане недооценивается. На 
первый план ставятся экономические показатели, определяемые стоимосгью 
заготавливаемой охотниками-спортсменами прод)тщии, другими видами 
финансовых посгуплений. Это объясняется отсутствием научно-обоснованных 
критериев оценки эффективносги спортивной охоты, как средства отдыха 
населения, влияния ее на их трудовую активность. Проведение таких расчетов 
позволило бы по новому посгавить вопрос о сроках проведения спортивной охогы, 
пугях ее организации, финансировании работ по проведению дичеразведения, 
биотехнических и интродукционных работ, направленных на увеличение емкости 
охогничьих угодий, позволяющих увеличить число людей, охваченных спортивной 
охотой в рекреационных целях. Дело в том, что на первое месго перед охотниками-
спортсменами среди прочих задач посгавлены охрана и воспроизводсгво, а затем 
использование охотничье-промысловых животных. 

В целом же следует подчеркнуть, что будущее в развитии охотничьего 
хозяйства Кыргызской Республики представляется нам не в развитии промысловой, 
а в развитии спортивной охоты, основной цеяью которой является рекреационно-
оздоровительная деятельность. Повышение культуры охотников и улучшение 
подготовки охотников-спортсменов (истинньк охотников, а не браконьеров) в деле 
проведения учета промысловых зверей и другой природоохранной деятельности 
несомненно окажет благотворное влияния в охране животного мира родного края. 

Повышение эффекгивности охотничьегх) хозяйства Кыргызстана возможно 
также при условии коренного комгшексного улучшения постановки дела в 
сочетании интересов охотничьего, лесного и сельского хозяйств, проведении 
необходимого уровня биотехнических мероприятий, рациональной организации 
промысла с применением экономических рычагов его стимуляции (изменения 
налоговой политики по отношению к диким природным ресурсам, т.е. увеличение 
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напогов на лицензии промысловых зверей как есгесгвенные природные ресурсы), 
организации системы объективного учета, прогнозирования и научного 
обоснования, как основы для воспроизводсгва. 

Развигие и совершенствование сетей охраняемых территорий 
как основы охраны генофонда млекопитающих 

Важнейшим средством охраны генофовда животного мира, в том числе 
млекопитающих, являегся сохранение естественной среды обитания во всем ее 
разнообразии и ограничение воздейсгвия на ее антропогенные фаюоры, что 
достигается созданием системы особо охраняемых территорий. 

ООПТ республики заиимаег лишь 2,7% от общей территории республики. На 
наш взгляд, эта площадь очень мала. Эги территории можно довести до общей 
природно-охраняемой площади до - 5%, а с учетом буферных и других охраняемых 
зон - до 10-15% от всей площади страны. Такая удельная площадь охраняемых 
территорий может обеспечить необходимые условия для решения основш.к 
природоохранных проблем любого решона. Следует отметить, что в насгоящее 
время распределение охраняемых территорий в республике еще не полносгью 
соответствует размещению наиболее богатых и ценных фаунистических 
комнлексов. Например, на юге республики в 1979 году в Чаткальской долине был 
организован Беш-Аральский государственный загюведник. Здесь охраняются 
экосистемы высокогорных лугов, уникальные природные комплексы Чаткальской 
долины. На территории зановедника находится под охраной 32 вида 
млекопитающих. Основной задачей заповедника является охрана местообитания 
эндемика западного Тянь-Шаня сурка Мензбира (М.тетЫеп), занесенного в 
Международную Красную книгу МСОП. Из всгречающихся млекопитающих в 
заповеднике 5 видов (мелведь-Ц.агсЮз, обыкновенная рысь-/,./>'их, барс-1/.ипс1а, 
архар тяньшанский-О.а/яшш, перевязка-У.реге^изпа) занесены в Красную книгу 
Кыргызсгана. Здесь надо отметить, что хогя главной целъю создания заповедника 
бьшо сохранение поп>'Ляции сурка Мензбира, но большинство территорий его 
месгообитания не входит в состав заповедника, т.е. не считаются находящимися в 
охранном режиме Беш-Аральского заповедника. Эги герритории используются под 
пасгбище сельхозживотных для жителей Узбекистана и Кыргызсгана. Поэтому в 
настоящее время надо увеличить охраняемые территории месга обитания сурка 
Мензбира и усилить их охрану. 

Вторая особо охраняемая территория, когорая имеет громадное значение в 
охране биоразнообразия для юга Кыргызстана это - Сары-Челекский 
государственный биосферный заповедник. В заповеднике обитает около 41 вида 
млекопигающих. Но по нашим данным в настоящее время в связи с ослаблением 
заповедного режима (в связи с ухудшением социалыю-экопомического положения 
в республике) на территории заповедника количество видов млекопитающих 
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повышение эффективности их управления; повышение эффективности спор1ивного 
охотничьего хозяйства; обновление красной книги-перечня редких и находящихся 
под угрозой исчезновения млекопизающих; охрана «горячих точек» 
биоразнообразия и создание сети специализированных питомников промысловых 
млекопитающих в естественных и искусственных экосистемах; проведение 
правовой реформы в сфере регистрации и контроля редких и исчезающих видов 
млекопитающих; повышение уровня экообразования населения и усиление 
зоологических, биогеоценологических исследований, итогом которых будег 
сохранение максимально возможных уаговий обитания млекопитающих в 
современных условиях усиливающихся антропогенных воздействий. 
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сокращается. Так, зубр и лань полностью уничтожены. Это является показателем 
результата научно-теоретически необоснованного акклиматизированного вида в 
заповеднике. Очень редким стал акклиматизированный вид - олень благородный. 
Аборигенный вид, которьш имел высокую численность и большое промысловое 
значение-кабан, из года в год снижается по численносги. Поэтому, по нашему 
мнению, территорию Сары-Челекского заповедника надо увеличить по принципу 
экосистемной целостности или не разрывая естественные экосистемы, охватить 
весь комплекс орехоплодовых и смешанных лесов в восгочной части до реки 
бассейна Кара-Суу и озера Кара-Камыш, относящихся к территорий Аркытского 
лесхоза. В западной части заповедника территорию целеообразно расширить до 
Балтыркана, где завершаются ландшафты хвойных и смешанных лесов, которые 
относятся к территории Афлатункого лесхоза. Дело в том, что для крупных 
млекопитающих, обитающих на территории заповедника, естественным ареалом 
считаются территории, которые мы привели выше. Они часто мигрируют в эти 
буферные зоны (Кызыл-Кол, Кара-Тоо, Чон-Таш, Кара-Камыш, Балтыркан), где 
отсутствует сгрогий режим охраны и попадают в руки браконьеров. Поэтому 
герриторию заповедника надо увеличить до фаниц естесгвенных ландшафтов. 

После анализа современного сосгояния охогаичье-промысловых видов на юге 
Кыргызстана и фаунистических комплексов в целом на территориях ГНПП Кара-
Шоро и Кыргыз-Ата, нами подготовлены на рассмофение некоторые виды 
млекопитающих (медведь, кабан, барс и др.) для включения в их состав как особо 
охраняемые виды. Также нами рекомендовано создание нескольких заказников на 
территории юга Кыргызстана (Кара-Суйский, Кызыл-Ункурский, Кулун-Атинский 
и Исфайрамский государственные охотничьи хозяйства) для охраны или 
восстановления некоторых видов промысловых зверьков. 

Совершенствование сети особо охраняемых территорий Кыргызской 
Республики, в том числе и с точки зрения сохранения генофонда редких и 
исчезающих видов животных, требует еще решения ряда научных и практических 
задач. Необходима дальнейшая разработка принципов выделеиия охраняемых 
территорий, определения огггимальной площади отдельных объектов и всей сети 
относительно общей площади республики и ее физико-геофафических 
особенностей. Решение этих задач обеспечит необходимые экологические условия 
для сохранения всего природного разнообразия Кыргызстана, поддержания и 
воссгановления численносги редких видов млекопитающих или в целом животных 
и растений в условиях антропогенной фансформации природных комплексов. 

Охрана видов млекопитающих, занесенных в 
Красную книгу Кыргызской Республики 

В положении о Красной книге Кыргызской Республики сказано, что она 
является основным научным документом, где определено современное состояние 
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редких и находящихся под уфозой исчезновения видов животных и растений 
республики, на основании которой осуществляются долгосрочное прогнозирование 
и разработка практических мер, направленных на их охрану, воспроизводство и 
рациональное использование. 

В настоящее время среди млекопитающих, обитающих в Кыргызстане, 
внесены в Красную книгу всего 13 видов млекопитающих. Но сразу надо сказать, 
что эта цифра очень занижена. С другой стороны до сих пор нет полной 
информации о современном сосгоянии всех видов млекога-пающих в целом по 
Кыргызсгану. 

Антропогенная фансформация биосферы отдельных биотопов и 
биогеоценозов идет столь бысфыми темпами, что объективное слежение за этим 
процессом, доступными современной экологии средствами, оказывается зачастую 
мало эффективным. Достоверный вьшод о характере изменений сложных 
экологических систем требует многолетних комплексных исследований. Между 
тем, из-за мощного анфопогенного пресса, сисгема переходит уже в новое 
состояние. Отсюда вытекают фудносги, с которыми сейчас сталкиваются 
специалисгы при организации экологического мониториша, а также выделении 
редких и исчезающих видов. 

За прошедший пфиод состав видов млекопитающих, включенных в первое 
издание Красной книги Кыргызской Республики (1985г.), прошел серьезную 
апробацию в результате исследований зоологами БПИ НАН КР, зоологических 
кафедр университетов и других научно-исследовательских коллективов, имеюидах 
своей деятельностью первостепенное значение для охраны генофонда живогного 
мира Кыргызстана. Это издание Красной шиги республики явилось мощнейшим 
стимулом для активизации исследований по оценке состояния фауны различных 
сисгематических фупп, в том числе млекопитающих. В связи с этим, абсолютно 
закономерным и необходимым является пересмоф (ревизия) списков 
млекопитающих (вообще этог вопрос касается остальных фупп животных) на 
современном этапе и дополнение списка млекопитающих, находящихся на сгадии 
исчезновения и в числе редких видов. Важно отметить, что пока не существует 
каких-шбо универсальных и абсолютно объективных методов оценки статуса 
видов для включения их в список особо охраняемых, хотя фронг научно-
исследовательских работ в этом направлении значительно расишрился в нашей 
республике и в мире в целом. Относительную оценку сосгояния регионалъной 
фауны могут дать только специалисты, основываясь на анализе материалов 
некоторых организаций, таких как противочумной стан[щи, общества охотников и 
рыболовов, инспекции охотничьего хозяйства, комитетов по охране природы и т.д. 
При этом оценке подлежат как зоологические (млекопитающие и другие 
таксономические фуппы) объекгы, так и сосгояние, тенденции изменения среды их 
обитания (Б.К.Кулназаров, 2002). 
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Гаким образом, в связи с некоторыми противоречиями в подходе к 
выделению краснокнижных видов млекопитающих юга Кыргызстана, на основе 
анапиза современного состояния, нами взяты 5 категорий по статусу и предложены 
на рассмотрение как номинируемые виды млекопитающих для Красной книги 
Кыргызской Республики в новом издании. Этот подход, применяемый на примере 
млекопитающих, относится ко всем остальным живогным. 

Первая категория: выключает виды «Исчезнувшие» или не 
обнаруженных в предполагаемых местообитаниях в пределах его исторического 
ареала: красный волк (С.а1ртиз), манул (Етапи!), степная кошка (Р.ИЪуса), речная 
выдра (ЪМга), перевязка (У.реге&ша) и джейран (С.зиЬ§и11игоза). 

Вторая категория: включает виды, находящиеся под угрозой 
исчезновения, спасение которых невозможно без осуществления специальных мер: 
малый подковонос (ЮМррозШегоз), широкоухий складчатогуб (ГлепюИз), сурок 
Мензбира (М.тетЫеп), бурый медведь (У.агс(оз), барс (И.ипаа), каменная куница 
(М./ота), малый тушканчик (А.еЫег), архар (О.аттоп), степной хорек 
(М.еуегзтапт). 

Третья категория: объединяет виды, численность которых еще 
относительно высока, но сокрашаегся катастрофически быстро, что в недалеком 
будущем может поставшъ их под угрозу исчезновения: косуля (С.саргеока), барсук 
(М.те1ез), кабан (8.зсго/а), благородный олень (С.е1аркиз), дикобраз (Н.пагупежи), 
обыкновенная рысь (Ыупх). 

Четвертая категория: содержит редкие виды, которым в насгоящее время 
еще не грозит исчезновение, но всгречаются они в таком небольшом количестве 
или на таких ограниченных территориях, что могут исчезнуть при неблагоприятном 
изменении среды обитания под воздействием природных или антропогенных 
факторов: тяньшаньский суслик (8.геИсШз), горная белозубка (С.рег%пзеа), 
тяньшаньская бурозубка (З.а.чрег), красная пищуха (О.гиШа), большеухая пищуха 
(О.тасгоИз). 

Пятая категория: включает виды, биология которых изучена 
недосгаточно, численность и состояние их вызывает тревогу, однако недостаток 
сведений не позволяет их отнести ни к одной из первых трех категорий: 
кожановидный нетопырь (Р.[пртге11из), поздний кожан (Е.зегойпиз), двуцветный 
кожанок (У.тигтиз), белобрюхий стрелоух (О.кетрпсЫ). 

Инвенгаризация фауны, введение Государственного учета и кадастра 
животного мнра как основы охраны и рационального использования 

млекопитающих 

Для грамотного решения проблемы охраны и рационального использования 
животнош мира необходимо иметь достаточно четкое представление о его 
состоянии в отдельных регионах и в стране в целом, а также оценку огносительно 
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мировой фауны. В первую очередь должна бьггь проведена инвентаризация фауны 
регионов, как необходимое составляющее звено общей оценки фауны страны и 
мира. Естественно, этот вопрос не простой, как может показаться на первый взгляд, 
даже с учетом довольно дли гельного периода существования зоолошческой науки. 

Сложности инвентаризации фауны связаны как с огромным разнообразием 
видов, миграционными особенностями и скрьггым образом жизни многих форм, так 
и с трудносгью унифицирования мегодов исследований, проблемами систематики, 
наличием квалифицировашгых кадров. Вместе с тем, в связи с мощным 
воздействием антропогенной нафузки на видовое разнообразие животных многих 
районов нужна периодическая повторность инвентаризации фауны с целью оценки 
ее динамики. Таким образом, в насгоящее время проблема инвентаризации 
животного мира Кыргызсгана, в том числе млекопитающих, очень актуальна. 

В Кыргызстане к настоящему времени наиболее изучены видовой состав, 
распространение, особенности экологии, численность млекопитающих. Эти фуппы 
живогных исгорически имели наибольшее значение в практическом исиользовании 
человеком, а также в природоохранном деле. К сожалению, в настоящее время в 
Кыргызской Республике нег Государсгвенного кадастра млекопшающих, который 
бы включал данные государственного учета животных и их использование по 
количественным и качественным показателям. 

В рабоге Государсгвенного учета и кадастра живогного мира в сисгеме 
зоологических исследований, учитывая, чго кадастр животного мира является 
главным инструментом мониторинга сосгояния животного мира, важную роль 
играют динамичные сисгемы сведений о сосгоянии животного мира, экономические 
оценки ресурсов, реакции животных на антропогенное воздействие, 
государственные, правовые документы в деле охраны животного мира. Поскольку 
региональные научно-исследователъские и практические работы по кадастру и учегу 
животного мира рассмафиваются как одно из главных основ создания кадастра, то 
крайне важным является оршнизация проведения специального республиканского 
совещания и создание научно-технического координационного цешра по решению 
этих проблем. Но в республике в современной сложной экономической ситуации 
существует целый ряд проблем на пути к организации учета и кадастра животного 
мира (научных, научно-методических, кадровых, финансово-экономических) и в том 
числе млекопитающих, обитающих на юге Кыргызстана 

В эгом плане нами бьшо проанализировано сосгояние фауны млекопитающих в 
современных условиях и создан кадасф как итог наших исследований млекопитающих 
юго-западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая, которые будут пригодны для использования 
при создании Государсгвенного кадастра живагаого мира Кыргызстана 
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Основные инструменты для реализации стратегии охраны и 
рационального использования млекопитающих 

Кроме этих выше предложенных мероприятий для решения проблем 
сокращеиия видового разнообразия и восстановления численности некоторых 
видов млекопитающих в условиях юга Кыргызстана, мы рекомендуем следующие 
инсгрументы социально-экономического, общественного и правового характера, 
которые являются наиболее акгуальными в охране и сохранение видового 
разнообразия млекопитающи* (в целом животного мира): 

экологическая оптимизация (на основе познания механизмов 
взаимоотношения и тенденций динамики фаунистических комплексов в условиях 
разнотипной антропогенной нагрузки) всех видов хозяйственной деятельности; 

охрана «горячих точек» биоразнообразия, создание специализирова^шых 
полудиких питомников и миграционных коридоров для диких млекогштающих 
между естественными и искусственными экосистемами; 

расширение сети ООГТГ (Беш-Аралского и Сары-Челекского заповедника) и 
повышение их эффекгивности управления и инфраструкгуры; 

повышение информированности населения (эту работу важно проводить в 
отношении различных секторов общества). Важно подчеркнуть, что утрату 
видового разнообразия млекопитающих можно успешно предогвратить только 
признав экосисгемную роль млекопитающих в более широком контексте 
экономического развития, сельского хозяйства и других сферах); 

разработка комплексной и интегрированной политики на условиях 
координации, политической воли и активного участия руководителей различных 
гос.учреждений (особенно местных айьш окмоту, заповедников, лесхозов, 
охотничьих хозяйств местных НПО и т.д.); 

реше?ше вопросов неразумного потребления природных ресурсов местным 
населением с одной стороны, и снижения бедносги - с другой; вовлечение местных 
сообществ (НПО, айьш окмоту, преподавателей и учеников школ, фермеров и т.д.) в 
природоохранную деятельность; 

повышение уровня экологического образования и устойчивого развития у 
населения; 

проведение правовой реформы в сфере регистрации, контроля редких и 
исчезающих видов млекопитающих, усиление общественного контроля за 
вьшолнением принятых постановлений, законов, нормативных актов в сфере 
охраны животного мира (особенно редких, исчезающих и промысловых видов 
млекопитающих); 

повышение налогов на лицензии на диких промысловых животных и 
разработка механизмов финансирования по сохранению биоразнообразия. 
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в ы в о д ы 
Наосновании проведенных исследований мы приходим к следующим выводам: 
1. Впервые на юге Кыргызстана нами установлено 66 видов 

млекопитающих, относящихся к 6 отрядам - [м§отогр)га, Яойепйа, АпЫас1у1а, 
1п$есй\>ога, С1игор1ега и СатЫога. По видовому разнообразию преобладают -
отряды КоёепНа (30%), СатЫога (30%) и СЫгор1ега (19%). Из них 57 видов 
являются аборигенами и 2 вида пришельцами (шакат-С.аигеиз и серая крыса-
К.поп'е§1сиз). Среди аборигенов 4 вида считаются эндемиками: сурок Мензбира 
(М.мепгЫеп), тяньшанский суслик (8.геИс1из), тяньшанская бурозубка (З.азрег), 
горная белозубка (С.рег%гжа). Красный волк (С.а1ри>ш), речная выдра (Ь.Ыга), 
манул (.Ктапи!), перевязка (У.реге%и$па), степная кошка (Р.ИЬуса) и джейран 
(С.яиЪ&шигош) - считаются исчезнувшими видами млекопитающих с территории 
юга Кыргызстана. Серая крыса (К.поп>е&сиз) и тяньшанская бурозубка (Б.ахрег) 
является новыми видами для фауны южного региона. 

2. Для увеличения видового разнообразия и повышения 
биопродуктивносги охогничьих утодий акклиматизировано 7 видов 
млекопитающих: енотовидная собака (И.ргосуопоШех), американская норка 
(ММзоп), енот полоскун (РМог), ондатра (О.г&еМсш), благородный олень 
(С.е1арИш), европейская лань (СЛата) и зубр (В.Ъопазш). В настоящее время из них 
осталось лишь 3 вида: благородный олень (С.е1аркш), ондатра (О^ЬеМсш) и 
американская норка (Мугзоп). Остальные виды не прижились. 

3. Млекопитающие-фитофаги предсгавлены 30 видами, относящиеся к 3 
огрядам. По видовому разнообразию среди фитофагов-млекопитающих 
преобладают офяды грызуны и парнокопьгшые. Млекопитающие фитофаги, 
обитающие на юге Кыргызсгана, играют важную роль в обеспечении кормовой 
базы для различных трофических уровней хшцньгх - консументов, (хищных-
млекопитающих, птиц и др.). Отряд зайцеобразные представлены всего 3 видами: 
заяц-толай (Ь.юЫ), большеухая (О.тасгоПз) и красная (О.тШа) пищухи. Из них 
наиболее велик по численности и имеет широкий ареал заяц-толай. Остальные виды 
зайцеобразных (красная и большеухая пищуха) нами зарегистрированы в 
незначительном количестве только в Алайском хребте. 

4. Среди фызунов красный сурок (М.саийаШ), ондафа (ОлЬеМсиз) и 
дикобраз (Шпсйса) имеют промысловое значение. Наиболее высока численность 
красного сурка в субальпийских разнофавных лугах, альпийских лугосгепях и 
горных степях Алайского и Туркестанского хребтов. Численность красных сурков в 
лугостепях, арчевниках и разнсправных среднегорьях Чаткальского и Ферганского 
хребтов идет на резкое снижение. Популяции дикобраза распросфанены 
повсеместно, но в последние годы его численность быстро уменшается. Оңдафа 
имеет широкий ареал на территории юга Кыргызстана. Уровень численносги ее 
довольно стабильный. В среднем колеблется от 0,60 до 11,06 особей на 1тыс.га. 
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5. На юге Кыргызстана нами установлено 14 видов мышевидных 
фызунов. Видовая структура и динамика численности мышевидных фызунов в 
преобразованных и естественных ландшафтах Западного Тянь-Шаня и Памиро-
Алая имеет вертикальную дифференциацию. В высокогорье обнаружено 8 видов, 
из которых доминируют арчевая и серебристая полевки; в среднегорье -9 видов, 
доминирует лесная мышь; в долинно-предгорном поясе - 10 видов, доминирующим 
видом является домовая мышь. Мышевидные фызуны из фитофшов-
млекопитающих не испьггьгаают офицательнош влияниях ог усиливающихся 
антрогюгенных воздействий (за исключением малого тушканчика). Наоборот, 
некоторые виды фызунов, таких как домовая и лесная мышь, туркестанская крыса 
имеют широкий ареал и высокую стабильную численность. 

6. Парнокопытные, обитающие на юге Кыргызстана, представлены 4 
промысловыми видами: сибирский горный козел (С.ыЫпса), кабан (8.зсго/а), 
косуля (С.саргео1из) и архар (О.аттоп). Сибирский горный козел является наиболее 
распространенным и многочисленным из всех видов диких копьпных. Ареал 
кабанов за 10-15 лет резко сократился и численность неуклонно снижается. 
Особенно в орехо-плодовых лесах Чагкапьского и Ферганского хребтов. Низкая 
численносгь кабанов отмечена в арчевых и смешанных лесах Алайского и 
Туркестанского хребтов. Косуля отмечена во всех угодьях юго-западного Тянь-
Шаня и Памиро-Алая, но ее численность не значительна Самая высокая 
численность архаров усгановлена в Алайском хребте. В Ферганском и 
Туркестанском хребтах численность архаров гораздо ниже. На численносгь 
популяции копытньгх негативно сказались преследования человека, и как следсгвие, 
поголовье архара, косуля и кабана неуклонно снижается и требуюгся неотложные 
меры по их сохранению. 

7. Хищники предсгавлены 36 видами, относящихся к 3 офядам. Среди 
хищных зверей по видовому разнообразию преобладают офяды хшцные и 
рукокрылые. Рукокрылых насчитывается 13 видов и насекомоядных 4 вида. На 
сегодняшний день численность малого подковоноса (КИ.Ыррозикгоз), широкоухого 
складчатогуба (ТЛетоНз) и бухарского подковоноса (КН.ЬосНапсиз) заметно 
снижается. Численность и распространение серого ушана (Р.аизЫасив), позднего 
кожана (Е.зегоИпиз), кожановидного нетопырья (Р.зауЦ) и рыжей вечерницы 
(Ымосш1а) до сих пор не усгановлена. Численносгь ушастого ежа (Н.аипшз), 
тяньшаньской бурозубки (Яазрег) и горной белозубки (С.рег%пзеа) на низком 
уровне. Среди землероек малая белозубка (С.зиа\ео1епз) наиболее широко 
распросфанена и имеет высокую численносгь, особенно, в преобразованных 
прибрежных экотонах. 

8. Среди хшцников волки (САириз), шакалы (С.аигеиз) и лисицы 
(V. т!ре.ч) в последние годы в республике достигают высокой численности. 
Численность волков в Чаткальском, Ферганском и Алайском хре&гах резко 

20 

увеличилась. В Туркестанском хребте численность волков гораздо ниже, чем в 
других горных хребтах. Шакалы на юге Кыргызстана имеют широкий ареал и 
высокую численносгь - от 0,08 до 1,23 голов на 1гыс.га. Среди промысловых видов 
хищников наиболее высока численносгь лисиц, которая ифает офомную роль в 
регулировании численности мышевидных фызунов различных экоеистемах. Бурый 
медведь (У.агсЮз), обыкновенная рысь (Ыут) и снежный барс (11.ипаа) являются 
объекгами промысла. Среди них отмечается увеличение численносги у 
обыкновенной рыси. Остальные хищники испытывают пресс охоты и в настоящее 
время стали очень редкими. 

9. Американская норка (ММзоп), горносгай (М.епптеа), ласка (М.пЫаИз) 
встречаются во всех горных хребтах и долинах, имеют стабильную численносгь во 
всех угодьях. Наименьшую численность имеют степной хорек (М.еуегзтапш), 
каменная куница (М./ота) и барсук (М.те1ез), поскольку в результате чрезмерного 
промысла данных популяции млекопитаюших, их численность резко сократилось и 
находятся на стадии исчезновения. 

10. При исследовании влияния антропогенных факторов на сообщесгва 
млекопитающих выявлено нарушение экологического баланса взаимоотношения 
(хищных и жертв) млекопитающих-хищников и фитофагов. Например, в связи с 
увеличением численности волков на территории юго-западного Тянь-Шаня и 
Памиро-Алая резко сократилась численность промысловых млекогштающих, 
особенно, кабанов и косулей. 

11. Как показали наши исследования, территория юга Кыргызстана 
относится к регионам с интенсивным развитием сельского хозяиства, 
промышленносги и других антропогенных воздействий. Эги антропогенные 
воздействия офицательно влияют на видовом разнообразии и численности 
млекопитающих. Из 57 установленных аборигенных видов млекопитающих-6 
видов относятся исчезнувшим; 16 видов зарегисфированы как исчезающие, редкие, 
нуждающиеся в охране млекогштающих. Это такие виды как кабан, архар, каменная 
куница, дикобраз и барсук. Под угрозой полного истребления и вымирания 
находятся сейчас медведь, барс, малый подковонос, широкоухий складчатогуб и 
малый тушканчик, степной хорек. 

12. Многолетние исследования показали, что консументы более высоких 
порядков (хищники) демонстрируют болыиую чувсгвительность к антропогенным 
факторам по сравнению с консументами низких порядков (фызуны) и могут быть 
рекомендованы в качестве первоочередных видов - индикаторов, которые дают 
возможность быстрой оценки состоянии окружающей среды юго-западного Тянь-
Шаня и Памиро-Алая. 

13. Наиболее общими нринципами охраны и рационального 
использования млекогштающих в условиях Кыргызстана являются: экологическая 
оптимизация всех видов хозяйственной деятельности; расширение сети ООПТ и 
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Р Е З Ю М Е 
Кулназаров Болот Карамырзаевич 

Млекопитающие юга Кыргызстана, проблемы их охраны 
и рационалыюго использования 

03.00.08 - зоология. 

Ключевые слова: видовой состав, численносгь, распределение, фитофаги, 
хищники, экосистема, биоценоз, трофическая структура, антропогенные и 
биотические факторы, исчезнувшие и исчезающие виды, экотон, мониторинг, 
биоразнообразие, биондикаторы, кадастр, охотничье хозяйство, Красная книга, 
заповедник, национальный парк, акклиматизация, реакклиматизация. 

Объекты исследовапия: млекопитающие, обитающие на юго-западном 
Тянь-Шане и Памиро-Алае. 

Цель исследования: выявлете современного сосгояния фауны 
млекопитающих юга Кыргызстана в условиях усиливающейся антропогенной 
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нафузки и разработка стратегии по сохранению видового разнообразия 
млекопитающих и их рационапьного использования. 

Методы исследования: классические зоологические и эколого-
фаунистические методы полевых и камеральных исследований. 

Полученные результаты и новима: В условиях юга Кыргызстана впервые 
изучены современное состояние фауны (установлено 66 видов: из них 7 видов 
являются акклиматизированные, 2 вида пришельцами и 2 вида являются новыми 
видами) млекопитающих. Установлено, что в последние годы антропогенные 
факторы отрицательно воздействуют на природную среду и на видовом 
разнообразии и численносги млекопитающих. Из 57 установленных аборигенных 
млекопитающих 16 видов относятся к категории резко снижающихся по 
числешюсги, 6 видов считаются как исчезнувшиеся. На основе полученных данных 
разработаны основные современные направления охраны и рационального 
использования млекопитающих. 

Практическая значимость: псшученные данные показывают, что в 
настоящее время чрезвычайно важно сохранение видового разнообразия 
млекопитающих, обитающих на юго-западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая в 
есгественных условиях (т зИи), путем расширения сети ООПТ, повышения 
эффекгивности охотничьего хозяйства, обновления красной книги; создания сети 
специализированных питомников (ех $Ии) для некоторых промысловых видов 
млекопитающих на территории искусственных экосистем (прибрежных экотонах, 
магисгральных каналов и водохранилищ, карьеры и т. д.) с последующей их 
реакклиматизацией на прежних диких местообитаниях. Полученные современные 
данные о фызунах могут быть использованы противочумной службой и 
санэпидстанцией при разработке прогноза инфекционных и инвазионных 
заболеваний человека, животных и мер их профилактики. Материалы о 
промысловых млекоиитающих могут служить основой для расчета в охотничьих 
хозяйствах для правильного лицензионного регулирования и проведения 
биотехнических мероприятий с целью их охраны и рационального использования. 
Полученные данные о современном сосгоянии млекопитающих, в том числе об 
исчезающих и исчезнувшихся видах могут быть использованы ддя повышения 
экологического образования общественности. 

Область применения: проблемы охраны биоразнообразия. 
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Р Е 3 Ю М Е 
Кулназаров Болот Карамырзаевич 

Туштук Кыргызстандын сут эмуучулөру, аларды коргоо жана 
сарамжал пайдалануу проблемалары 

03.00.08-зоология 

Өзөк болуучу сөздөр: түрдүк курамы, сандык көрсөткүч, таралуу, 
фитофагдар, жырткычтар, экосисгема, биоценоз, трофикалык струкгура, 
антропогендик жана биотикалык факторлор, жоголгон жана азайып бараткан 
түрлөр, экотон, мониторинг, биокөптүрдүүлүк, биоиңдикаторлор, кадастр, 
мергенчилик чарбасы, Кызыл китеп, корук, улуттук парк, акклиматизация, 
реакклиматизация. 

Изндцөө обьектилери: түштүк багьгш Тянь-Шань жана ПамирьАлай тоо 
кыркаларында кездешкен сүт эмүүчүлөр. 

Изилдөөнүн максаты: учурдагы күчөп жаткан антропогендик 
таасирлердин шартьшда сүт эмүүчүлөрдүн учурдагы абалын жана сандык, 
сапаттык мүнөздөрүн, таралыштарын аныктоо ошоңдой эле аларды сарамжап 
пайдалануунун ыкмаларын иштеп чыгуу. 

Изилдөө усулдары: талаа шарттарьшда жана камералдык изилдөөлөрдө 
колдонулуучу классикалык зоологиялык жана эколого-фаунисгикалык 
усулдар. 

Алышан натыйжалар жана илимий жаңьшыктар: Түштүк 
Кыргызсгандын шартында биринчи жолу сүт эмүүчүлөрдүн фаунасынын 66 
түрү аньпсгалды, булардын ичинен: 7 си акклиматизацияланган, экөө келгин, 
ал эми 2 түр Түштүк Кыргызстандын фаунасы үчүн жаңы экендиги аныкталды. 
Акыркы мезгилце антропогендик факторлордун жаратыльиц чөйрөсүнө, аньш 
ичинде сүт эмүүчүлөрдүн түрдүк курамьша жана сандык көрсөткүчтөрүнө да 
терс таасирин тийгизип жагкандыгы аныкталды. Сүт эмүүчүлөрдүн 
аньпсгалган 57 аборигендик түрлөрүнүн ичинен 16 түрү сандык көрсөткүчү 
кескин азайып жаткандыгы, ал эми 6 түр жоголун кеткеңдиги далилдеңди. 
Алынган маалыматтардын негизинде сүт эмүүчүлөрдү коргоонун, сарамжал 
пайдалануунун учурдагы негизги багыттары жана ыкмалары иштелип 
сунуштадцы. 

Практикалык мааниси: альшган маалыматтардьш негизиңде, түштүк 
батыш Тянь-Шань жана Памир-Алайда кездешкен сүт эмүүчүлөрдүн көп 
түрхгүүлүгүн сактоодо табигый шартга (1П 511и) корукка алынган жаратылыш 
аймактарды кеңейтүү, мергенчилик чарбасынын эффективдүүлүгүн 
жогорулатуу, Кызьш Китепти кайра жаңьшоо аркьшуу жана кээ бир 
промыселдик түрлөр үчүн жасалма экосистемаларда (жээк экогондорунда, 
магистралдык каналдарда, суу сактагычтарда, карьерлерде ж.б.) атайын 
питомниктерди (ех 51Ш) түзүү менен аларды алгачкы табигый жашаган 
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чөйрөсүнө реакклиматизациялоо өзгөчө мааниге ээ. Кемирүүчүлөр жөнүндө 
альшган маалыматтарды чумага каршы кызматы, санэпидстанция тарабынан 
адамдын жана жаныбарлардын инфекциялык, инвазиялык ооруларын алдын 
алуу иш-чараларын жүргүзүүдө колдонууга болот. Промыседдик жаныбарлар 
жөнүңдөгү маалымагтар мергенчилик чарбаларда бул жаныбарларды коргоо 
жана сарамжал пайдалануу максагыңда алардын санын туура, лицензияланган 
мүнөздө жөнгө салуу, ошондой эле биотехникалык иш-чараларды жүргүзүү 
үчүн пайдаланууга болот. Сүт эмүүчүлөрдүн учурдагы абалы жана азайып 
бараткан, жоголгон түрлөрү жөнүндөгү алынган маалыматтарды 
коомчулуктун экологиялык бшшмин жогорулатуу үчүн колдонууга болот. 

Колдонуу чөйрөсү: биологиялык көп түрдүүлүктү коргоо. 

К Е 8 1 1 М Е 
Ки1па/агоу Во1о( Кагатуггаеу^сН 

МатттаЬ о/ ЯоШкегп Куг£у?Мап, РгоЫетя о/ ТИегг Ргехеп>аНоп апй 
Райопа1 II$е 

03.00.08-юо1о£у 

Кеу и>огс1и: зрес1сз сотро51Йоп, рори1айоп, с11ЖпЬи110П, рЬу1орЬа§апз, ргес!а1:огз, 
есозухСет, Ыосепоз1з, (горЫс зйпсШге, атЬгороёешс ап<1 Ью1зс Гас1огз, с1еГипс( апс1 
спёап§сгес1 зрес1ез, есоШпе, тога1опп§, Ыос11Усг811у, ЫотсИсаЮгз, сас1аз1ге, Нипйп§ 
АиЛопГу, (Ье Кес1 Воок, гезегуе, паЬопа1 рагк, асс11та112аЬоп, геассИтайтаЬоп. 

8иЪ}ес1 о/ ищшгу: т а т т а 1 з 1пЬаЫЬп§ (Ьс зоийшезйт Т1ап-5Ьап апс! Ратк-
А1ау гапдез. 

КезеагсН оЬ]есйуе: с1е(есйоп оГ (Ье ргезст зШШз оГ т а т т а 1 з Гаипа т зоийет 
Куг§уг81ап ипс1ег (Ье сопсИЬопк оГ тсгеазт§ ап1Ыоро§етс ргеззиге апс! с1еуе1ортеп! оГ 
а <Лга(е§у Гог ргекегуайоп оГ т а т т а 1 зрес1ез апс! (Ьек гаЬопа1 изе. 

КезеагсН пиякоАа: с1аззю 2оо1о§1са1 ап<1 а сотЫпайоп оГ есо1о§1са1 апс! Гаипа1 
те(Ьос!8 оГйеИ апс1 оГйсе гезешсЬез. 

Кешкч оЫатеА ши! поуеШех: ТЫз \^аз (Ье йгз( з(исГу сопс1ис1ес1 оп (Ье ргезеп( 
з(а(из оГ т а т т а 1 Гаипа ипс1ег (Ье сопсййопз оГ зои(Ьет Куг§угз(ап (66 зреаез шеге 
1с1еп{1Йес1, зеуеп оГ(Ьезе аге ассНтаЬ/сс1, (\үо зрес1ез аге пе\гсотегз апс1 апо(Ьег Ьүо аге 
пе\ү зрес1ез). 1( \\'аз с1е(егттес1 (Ьа( с!ипп§ (Ье раз( уеагз ап(Ьгоро§ешс Гас(огз пеёайуе1у 
тЯиепсес! (Ье ЬаЫ(а(, зрес1ез сИуегз1(у апс1 рори1айоп оГ т а т т а к Ои( оГ 57 йепййес! 
тсЬцепоик т а т т а 1 з 16 зрес1ез аге са(е§опгес1 аз (Ьозе шйЬ зЬагр1у ёесЬп1п§ рори1айоп 
апс16 зреаез аз с1еГипс(. ТЬе йпсЫщз зегуес! аз (Ье Ьаз18 Гог с1еуе1ортеп( оГЬаз1с тойегп 
з(га(е§1ез Гог т а т т а 1 з ' ргезегүайоп апс! гайопа! изе. 
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