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Глава 1.

Барсук Дарвинского заповедника

и его таксономический статус

Ареал рода Meles охватывает значительную территорию – от Бри-

танских до Японских островов (кроме о. Хоккайдо) включительно.

Такое широкое распространение предопределило значительную гео-

графическую изменчивость барсука в пределах ареала, которую отме-

чали многие исследователи (Гептнер и др., 1967; Абрамов, 2001). На

основании существующей изменчивости до настоящего времени было

описано огромное число форм барсука (Wozencraft, 2005). При этом

одни авторы все формы относили к одному виду, рассматривая их в

качестве подвидов (Гептнер и др., 1967), а другие выделяли 2-3 вида,

соответствующим образом распределяя по ним описанные формы (Ба-

рышников, Потапова, 1990; Абрамов, 2001; Барышников, 2001).

В последнее время опубликовано значительное количество работ,

посвященных видовой дифференциации рода Meles (Барышников,

Потапова, 1990; Абрамов, 2001; Барышников, 2001; Абрамов, Пуза-

ченко, 2006). Молекулярно-генетические исследования подтвердили

большую морфологическую изменчивость барсука и выявили значи-

тельную генетическую изменчивость вида; на ее основании выделя-

ют четыре группы популяций (не придавая им определенного систе-

матического ранга) (Marmi et al., 2006): европейскую, юго-западную

азиатскую, северную и восточную азиатскую, японскую. Однако ло-

кальные популяции барсука характеризуются невысоким уровнем ге-

нетического разнообразия (Domingo-Roura et al., 2003; Van de Zand et

al., 2006).

Согласно современным представлениям (Абрамов, Пузаченко, 2006),

которых придерживаемся и мы, в роде выделяют три вида: Meles meles

(L., 1758) – европейский барсук, Meles leucurus (Hodgson, 1847) – ази-

атский барсук, Meles anakuma Temminik, 1844 – японский барсук. Их рас-

пространение показано на рис. 1.1.

Европейский барсук M. meles разделяется на собственно европейс-

кого барсука M. m. meles (L., 1758), к которому можно отнести все по-

пуляции Европы и европейской части России (на восток до Волги),

азиатский подвид M. m. canescens Blanford, 1875, к которому относят-

ся барсуки Кавказа, Малой Азии, Копетдага, Памиро-Алая и Западно-

го Тянь-Шаня, и норвежского барсука M. m. milleri Baryshnikov,

Puzachenko et Abramov, 2003, населяющего юго-запад Норвегии.

Азиатский барсук M. leucurus делится на собственно азиатского бар-

сука M. l. leucurus (Hodgson, 1847), распространенного от левого бере-
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га р. Волги до Приморского края, в Казахстане, Средней Азии, Монголии и

Китае, и дальневосточного барсука M. l. amurensis Schrenck 1859, обита-

ющего в Приморье и на Корейском полуострове.

Географическая изменчивость у японского барсука M. anakuma,

населяющего Японские острова, не описана.

Европейский, азиатский и японский барсуки хорошо отличаются

морфологически как краниологическими особенностями, так и особен-

ностями окраса.

Как показано А.В. Абрамовым и А.Ю. Пузаченко (2006), черепа

европейских барсуков самые крупные из исследованных, японских –

самые мелкие. Азиатские барсуки, занимая по размерам черепа проме-

жуточное положение между европейскими и японскими, отличаются от

них относительно более крупными слуховыми барабанами и удлинен-

ными (но относительно узкими) коренными зубами.

Европейские и азиатские барсуки отличаются некоторыми особен-

ностями зубной системы. По данным Г.Ф. Барышникова и О.Р. Пота-

повой (1990) у европейского барсука в большинстве случаев присут-

ствует не менее одного первого нижнего или верхнего премоляра. Час-

тота встречаемости двух либо одного верхних премоляров Pm1 состав-

ляет более 65%. Нижний премоляр Pm
1
 чаще всего имеется (хотя бы

один) во всех возрастных категориях (от 78% у полувзрослых до 67% у

старых). Второй нижний премоляр Pm
2
 у европейского барсука в по-

давляющем большинстве случаев имеет два корня. Для азиатского бар-

сука характерно отсутствие обоих первых премоляров (92%), а второй

нижний премоляр имеет один корень (Барышников, Потапова, 1990).

Выделенные виды различаются также по особенностям окраски шкур,

особенно по характеру лицевой маски. Эти отличия подробно описаны

А.В. Абрамовым (2001).

У европейского барсука M. meles общая окраска тела довольно свет-

лая чисто-серая, серебристая, бока тела немного светлее середины спи-

ны. Окраска головы обычно яркая и контрастная. От кончика морды

через глаз идет широкая черная, иногда черно-бурая полоса. Она про-

ходит через ухо, охватывая его сверху и снизу. Между двумя черными

полосами идет центральная чисто-белая полоса, она заходит на заты-

лок и частью продолжается на шею. Нос, щеки и вершины ушных ра-

ковин белые. Встречаются различные цветовые вариации окраски тела

европейских барсуков, в том числе меланисты, альбиносы, хромисты,

но характер лицевой маски у всех форм остается неизменным.

Для азиатских барсуков M. leucurus характерна светло-серая окрас-

ка спины, бока окрашены несколько светлее, брюхо и лапы черные. От

конца морды через глаз идет узкая черновато-бурая (иногда чисто чер-

ная) полоса. За глазом она несколько суживается и проходит выше уха.
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Эта полоска едва доходит до задней стороны уха, иногда же доходит толь-

ко до передней части уха. Светлая желтовато-белая полоса, проходящая

по верху головы между двумя темными, узкая и короткая. Обычно она не

доходит до затылка и сливается с окраской шеи и спины уже на темени.

Своеобразную окраску имеют дальневосточные барсуки M. l.

amurensis. Окраска шкур у них очень темная, сильно выражены бурые

тона. Морда тоже темно-бурая, у некоторых экземпляров лицевые по-

лосы почти не различимы.

Для японских барсуков M. anakuma характерен светлый желтоватый

окрас спины и морды. На морде хорошо заметны темно-коричневые поло-

сы. Полосы короткие, у многих экземпляров даже не доходят до уха и об-

разуют своеобразные темные «очки» вокруг глаз. Центральная полоса жел-

товато-палевого цвета, короткая, обычно заканчивается между ушей.

Согласно данным А.В. Абрамова и А.Ю. Пузаченко (2006) на севере

и северо-западе европейской части России, в том числе и в Дарвинс-

ком заповеднике обитает номинальный подвид европейского барсука –

M. m. meles (L., 1758).

Рис. 1.3. Схема промеров черепа барсука (по Абрамов, Пузаченко, 2006): 1 – конди-

лобазальная длина, 2 – длина мозгового отдела, 3 – длина лицевой части, 4 – наи-

меньшая ширина костного нёба, 5 – длина костного нёба, 6 – длина верхнего зубного

ряда, 7 – длина Pm4, 8 – кондило-барабанная длина, 9 – длина слухового барабана, 10

– скуловая ширина, 11 – мастоидная ширина, 12 – заглазничная ширина, 13 – меж-

глазничная ширина, 14 – ширина рострума, 15 – наибольшая ширина костного нёба,

16 – ширина слухового барабана, 17 – ширина M1, 18 – высота черепа, 19 – длина

нижней челюсти, 20 – ангулярная длина нижней челюсти, 21 – длина нижнего зубно-

го ряда, 22 – длина M1, 23 – высота венечного отростка нижней челюсти, 24 – длина

M1, 25 – длина верхнего клыка, 26 – ширина верхнего клыка, 27 – длина M2, 28 –

ширина M1, 29 – длина талонида M2, 30 – длина Pm2.
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В табл. 1.1 приведены морфометрические характеристики черепов бар-

сука, собранных сотрудниками на территории заповедника и позднее пере-

данных М.Л. Калецкой в краниологическую лабораторию Центрально-Лес-

ного государственного биосферного заповедника, где они хранятся и в на-

стоящее время. На черепе с помощью штангенциркуля по схеме А.В. Аб-

рамова и А.Ю. Пузаченко (2006) измеряли 30 промеров (рис. 1.3). За вре-

мя собственных исследований в заповеднике авторами найдены еще три

черепа барсука. Все они обнаружены на поселениях рядом с выходами после

чистки ходов барсуком. Среди находок только один череп оказался пол-

ным, но принадлежал молодому животному и поэтому не использован в

морфометрическом анализе.

Представленные морфометрические характеристики черепа (табл.

1.1), так же как и особенности окраски шкуры (рис. 1.2) барсука Да-

ривнского заповедника, укладываются в характеристики номинального

подвида.

Отметим в заключение, что при описанных морфологических разли-

чиях остается практически неизвестной степень экологической диффе-

ренциации видов рода Meles, так как сравнительных исследований в

этой области практически не проводилось. Можно отметить лишь рабо-

ту В.А. Соловьева (2008), посвященную характеру распространения ев-

ропейского M. meles и азиатского M. leucurus барсуков на стыке их

ареалов в Вятско-Камском междуречье и особенностям экологии этих

видов.



Ãëàâà 2.

Äàðâèíñêèé çàïîâåäíèê è åãî îñîáåííîñòè

äëÿ îáèòàíèÿ áàðñóêà

Ó÷àñòîê àðåàëà åâðîïåéñêîãî áàðñóêà, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåí Äàðâèí-

ñêèé çàïîâåäíèê è â êîòîðîì ïðîâîäèëèñü èññëåäîâàíèÿ ýêîëîãèè ýòîãî

âèäà, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñåâåðíóþ îêðàèíó àðåàëà áàðñóêà. Óñëîâèÿ îáè-

òàíèÿ çäåñü íå ÿâëÿþòñÿ îïòèìàëüíûìè äëÿ ýòîãî âèäà.

Äàðâèíñêèé çàïîâåäíèê ëåæèò íà áåðåãàõ Ðûáèíñêîãî âîäîõðàíè-

ëèùà, îáðàçîâàííîãî â ðåçóëüòàòå çàòîïëåíèÿ Ìîëîãî-Øåêñíèíñêîé

íèçìåííîñòè. Îí ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ßðîñëàâñêîé è Âîëîãîäñ-

êîé îáëàñòåé ìåæäó ðåêàìè Ìîëîãîé è Øåêñíîé â íåçàòîïëåííîé ÷àñòè

Ìîëîãî-Øåêñíèíñêîé íèçìåííîñòè, è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîëóîñòðîâ.

Þãî-âîñòî÷íûé êðàé íèçìåííîñòè äî îòìåòêè 102 ì í.ó.ì. çàòîïëåí

Ðûáèíñêèì âîäîõðàíèëèùåì (Êàëåöêàÿ è äð., 1988).

Êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ. Òåððèòîðèÿ Äàðâèíñêîãî çàïîâåäíèêà, íà

êîòîðîé ïðîâîäèëèñü íàøè èññëåäîâàíèÿ, íàõîäèòñÿ â ñåâåðî-çàïàäíîé ïî-

äîáëàñòè àòëàíòèêî-êîíòèíåíòàëüíîé ëåñíîé êëèìàòè÷åñêîé îáëàñòè óìå-

ðåííîãî ïîÿñà (Àëèñîâ, 1959). Äëÿ êëèìàòà çàïîâåäíèêà õàðàêòåðíû ïðî-

õëàäíîå ëåòî (ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà ñàìîãî òåïëîãî ìåñÿöà +17.4°C) è óìå-

ðåííî ìîðîçíàÿ çèìà (ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà ñàìîãî õîëîäíîãî ìåñÿöà -

12.2°C). Ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü çèìû 115 äíåé (çà ïåðèîä íàáëþäå-

íèé 1948–1995 ãã.), â ñðåäíåì çà çèìó îòìå÷àåòñÿ 21 äåíü ñ îòòåïåëÿìè.

Óñòàíîâëåíèå ñíåæíîãî ïîêðîâà ïðîèñõîäèò â ïåðâîé äåêàäå íîÿáðÿ. Ñðåä-

íÿÿ ìîùíîñòü ñíåæíîãî ïîêðîâà â ðàéîíå çàïîâåäíèêà ñîñòàâëÿåò 35 ñì â

ïîëå è 50 ñì â ëåñó, íî ìîæåò äîñòèãàòü 70 ñì è 100 ñì ñîîòâåòñòâåííî. Â

ñðåäíåì çà ãîä âûïàäàåò 522 ìì îñàäêîâ. Êëèìàòè÷åñêîå âëèÿíèå Ðûáèí-

ñêîãî âîäîõðàíèëèùà âûðàæàåòñÿ â îõëàæäàþùåì âëèÿíèè âåñíîé è îòåï-

ëÿþùåì îñåíüþ (Êóçíåöîâ è äð., 2006).

Ïî ñâîèì êëèìàòè÷åñêèì óñëîâèÿì Äàðâèíñêèé çàïîâåäíèê ÿâëÿåòñÿ

áëàãîïðèÿòíûì äëÿ îáèòàíèÿ åâðîïåéñêîãî áàðñóêà. Àêòèâíûé ïåðèîä æè-

âîòíîãî â çàïîâåäíèêå äëèòñÿ 7–7.5 ìåñÿöà. Äîñòàòî÷íî äëèííàÿ è ìî-

ðîçíàÿ çèìà îïðåäåëÿåò ïðîäîëæèòåëüíûé ñîí áàðñóêà äàííîé ïîïóëÿ-

öèè (4.5–5 ìåñÿöåâ) (ïîäðîáíåå ñì. Ãëàâó 5).

Ðåëüåô è ïî÷âåííî-ãèäðîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ. Òåððèòîðèÿ, íà

êîòîðîé ðàñïîëîæåí Äàðâèíñêèé çàïîâåäíèê, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïëîñ-

êóþ ñëàáîðàññå÷åííóþ, íèçìåííóþ ðàâíèíó (ðèñ. 2.1).

Âûñîòíûå îòìåòêè â îñíîâíîì êîëåáëþòñÿ â ïðåäåëàõ 102–107 ì

í.ó.ì. Ðàçíîîáðàçèå â ðåëüåô âíîñÿò íàäïîéìåííûå âàëû ðåêè Ìîëîãè

è åå ïðèòîêîâ, íåáîëüøèå ãðèâèñòûå è äþííûå âñõîëìëåíèÿ – ãðèâû. Â

ñåâåðî-çàïàäíîé ÷àñòè òåððèòîðèþ çàïîâåäíèêà ïåðåñåêàåò Áîëüøå-
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Äâîðñêàÿ ãðÿäà ñ âûñîòíûìè îòìåòêàìè 114–118 ì. Ãðèâû âûòÿíóòû â

ñåâåðî-çàïàäíîì íàïðàâëåíèè è èìåþò äëèíó îò 0.5 äî 6 êì è ñðåäíþþ

âûñîòó 2–3 ì (Ëåîíòüåâ, 1957).

Ìîëîãî-Øåêñíèíñêîå ìåæäóðå÷üå íà áîëüøåé ÷àñòè ïðåäñòàâëÿåò

ñîáîé îçåðíî-èëëþâèàëüíóþ òåððàñó, êîòîðàÿ ïî÷òè íà âñåì ïðîòÿæå-

íèè ñëîæåíà òîíêèìè îçåðíûìè ãëèíèñòûìè ïåñêàìè. Ìîùíîñòü ýòèõ

îòëîæåíèé äîñòèãàåò 12–15 ì. Ñâåðõó îíè ïîêðûòû ñëîåì òîíêîãî áî-

ëåå îäíîðîäíîãî ïåñêà 50–150 ñì òîëùèíîé (Ëåîíòüåâ, 1949). Òàêèì

îáðàçîì, ïî÷âû çàïîâåäíèêà ïî ìåõàíè÷åñêîìó ñîñòàâó äîëæíû áûòü

îòíåñåíû â îñíîâíîì ê ïûëåâàòî-ïåñ÷àíûì, ðåæå âñòðå÷àþòñÿ ïåñ÷à-

íûå ïî÷âû (Ôîðòóíàòîâ, 1974). Îäíàêî, áîëüøóþ ÷àñòü òåððèòîðèè çà-

ïîâåäíèêà çàíèìàþò òîðôÿíèêè ñî ñëîåì òîðôà îò 0.5 äî 5.5 ì. Ñ òî÷êè

çðåíèÿ ìåõàíè÷åñêîãî ñîñòàâà ïî÷â òåððèòîðèÿ çàïîâåäíèêà áëàãîïðè-

ÿòíà äëÿ óñòðîéñòâà ïîñåëåíèé áàðñóêîì, òàê êàê â áîëüøèíñòâå ïîïó-

ëÿöèé æèâîòíûå ïðåäïî÷èòàþò ïåñ÷àíûå ïî÷âû äëÿ ðûòüÿ óáåæèù (ïîä-

ðîáíåå ñì. Ãëàâó 6). Îäíàêî ñ òî÷êè çðåíèÿ ðåæèìà ãðóíòîâûõ âîä

óñëîâèÿ çàïîâåäíèêà êðàéíå íåáëàãîïðèÿòíû äëÿ áàðñóêà èç-çà âûñî-

êîé ñòåïåíè çàáîëî÷åííîñòè. Âûñîêàÿ ñòåïåíü çàáîëî÷åííîñòè íèçèíû

îáóñëîâëåíà ðàâíèííûì ðåëüåôîì, áëèçîñòüþ âîäîóïîðíîãî ãîðèçîí-

òà, ñëàáî ðàçâèòîé ðå÷íîé ñåòüþ è ïðåîáëàäàíèåì êîëè÷åñòâà âûïàâ-

øèõ îñàäêîâ íàä èõ èñïàðåíèåì (Âëàäû÷åíñêèé, 1968). Ãëóáèíà çàëå-

ãàíèÿ çåðêàëà ãðóíòîâûõ âîä ñîñòàâëÿåò íà áîëüøåé ÷àñòè çàïîâåäíèêà

Ðèñ. 2.1. Õàðàêòåðíûé ðåëüåô Äàðâèíñêîãî çàïîâåäíèêà (ôîòî Ì.Â. Áàáóøêèíà).
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0-2 ì. Ðåæèì ãðóíòîâûõ âîä íà ïîäîáíûõ ó÷àñòêàõ çàâèñèò â îñíîâíîì

îò ìåòåîóñëîâèé, àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ è èñïàðåíèÿ, à èõ îòòîê ïðîèñ-

õîäèò â îòäåëüíûå ïîíèæåíèÿ ðåëüåôà. Ïîäîáíûå óñëîâèÿ êðàéíå íå-

áëàãîïðèÿòíû äëÿ áàðñóêà ïðè óñòðîéñòâå ïîñåëåíèé. Ñóùåñòâîâàíèå

ýòîãî âèäà â çàïîâåäíèêå îáóñëîâëåíî íàëè÷èåì çäåñü ìíîãî÷èñëåí-

íûõ óãîëüíûõ ÿì, â êîòîðûõ áàðñóê è ðîåò óáåæèùà (ïîäðîáíåå ñì.

Ãëàâó 4).

Ðàñòèòåëüíîñòü. Ïî áîòàíèêî-ãåîãðàôè÷åñêîìó ðàéîíèðîâàíèþ åâ-

ðîïåéñêîé ÷àñòè ñòðàíû ðàéîí Ìîëîãî-Øåêñíèíñêîé íèçèíû îòíîñèòñÿ

ê Âàëäàéñêî-Îíåæñêîé ïîäïðîâèíöèè ñåâåðîåâðîïåéñêîé òàåæíîé ïðî-

âèíöèè Åâðîàçèàòñêîé òàåæíîé (õâîéíî-ëåñíîé) îáëàñòè (Ðàñòèòåëüíîñòü

Åâðîïåéñêîé ÷àñòè ÑÑÑÐ, 1980). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà òåððèòîðèè çà-

ïîâåäíèêà âûÿâëåíî 589 âèäîâ ñîñóäèñòûõ ðàñòåíèé, 148 ìîõîîáðàç-

íûõ, 66 ëèøàéíèêîâ è 124 âèäà ãðèáîâ (Êóçíåöîâ è äð., 2006).

Îêîëî 30% òåððèòîðèè Äàðâèíñêîãî çàïîâåäíèêà ñîñòàâëÿþò íå-

ëåñíûå çåìëè, èç êîòîðûõ íà äîëþ îòêðûòûõ áîëîò ïðèõîäèòñÿ áîëåå

27%. Ëåñà â çàïîâåäíèêå ïðèóðî÷åíû ê áåðåãàì ðåê, âåðøèíàì äðåâ-

íèõ äþí è ïåñ÷àíûì ãðèâàì, ïîäíèìàþùèìñÿ ñðåäè áîëîò (ðèñ. 2.2,

2.3). Êàê ïðàâèëî, â ãðèâàõ ðàñïîëîæåíû è óãîëüíûå ÿìû, â êîòîðûõ

ñåëèòñÿ áàðñóê.

Ðèñ. 2.2. Ëåñíàÿ ãðèâà íà âåðõîâîì áîëîòå (ôîòî Ì.Â. Áàáóøêèíà).




