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Аннотация 

В данной работе впервые описывается хромосомный набор каменной куницы Северного Кавказа 

из двух разобщенных точек. Кариотип оказался высоко видоспецифичным. В двойном наборе 

содержит 38 хромосом, основное число хромосом равно 70. Кроме того, приводятся новые данные 

по распространению каменной куницы на основании кадастровой карты, которая составлена на 

кариологически датированном материале с учетом биологического эффекта взаимодействия 

горных и равнинных экосистем. А также новые материалы по динамике численности с учетом 

местообитания и современные тенденции антропогенных изменений структур ареала каменной 

куницы на территории северного макросклона Центрального Кавказа. Исследование показало, что 

каменная куница весьма пластичный вид и может обитать на территории северного макросклона 

Центрального Кавказа от равнинной части до альпийского пояса включительно. Численность 

каменной куницы исследуемого района наиболее высока в лесостепном и субальпийском поясах.  

Abstract 

This paper describes for the first time the chromosome set of stone marten in the North Caucasus from 

two disconnected points. The karyotype did not show polymorphism, both in number and morphology of 

autosomes and heterochromosomes. In a double set contains 38 chromosomes. In addition, new data on 

distribution based on the cadastral map, which is compiled on karyologically dated material, taking into 

account the altitudinal-belt structure of mountain landscapes, is presented. Also, new materials on the 

dynamics of numbers taking into account the habitat, as well as current trends of anthropogenic changes 

in the structure of the stone marten habitat in the northern macro slope of the Central Caucasus. The study 

showed that stone marten is a very plastic species and can inhabit the territory of the northern macro slope 

of the Central Caucasus and that, in the presence of food and suitable shelters in almost all biotopes, 

including anthropogenic. The number of stone marten in the study area is highest in the forest-steppe and 

subalpine zones. 

 

Ключевые слова: Martes foina nehringi Satunin, Северный Кавказ, хромосомный набор, 

распространение, численность, биотоп, ландшафт, гетерохромосомы, основное число плеч, вариант. 

Keywords: Martes foina nehringi Satunin, North Caucasus, chromosome set, distribution, abundance, 
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Введение 

К настоящему времени о териофауне Кавказа накоплен большой фактический 

материал, в том числе и по представителям отряда хищных млекопитающих. По 

последним имеется большое количество публикаций, а также крупные монографические 

работы [Гептнер и др., 1967; Соколов, Темботов, 1993; Дзуев, Темботов, 2015].  
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Кавказ является центром биоразнообразия класса Mammalia всей Северной 

Палеарктики. Учитывая это, для сохранения гено- и ценофонда териофауны имеющихся 

фактических сведений явно недостаточно.  

Анализ многолетних литературных и оригинальных данных показывает, что 

многие вопросы систематики фауны млекопитающих до настоящего времени остаются 

дискуссионными, и для решения спорных вопросов таксономии этой уникальной группы 

животных необходимо привлекать новые методы, в том числе цитогенетические, 

молекулярно-генетические и др.  

Объект нашего исследования – каменная куница (Martes foina nehringi Satunin, 

1905), существенный компонент природных экосистем, а также недостаточно полно 

используемый источник дешевой пушнины. Однако до настоящего времени нет единого 

мнения о её видовых пределах, закономерностях изменчивости как классических, так и 

кариологических; структуре ареала и т.д. 

Особенно это касается количества видов и внутривидовых форм рода Martes, 

входящего в семейство Mustelidae, распространенных на территории стран СНГ [Рожнов и 

др., 2010; Кораблев и др., 2013; Пищулина, 2012; Пищулина и др., 2012].  

Проведенный анализ литературных данных подтверждает важность проблемы. В 

более ранних изданиях выделяли два вида рода Martes с 9-ю географическими формами, в 

том числе для каменной куницы – четыре: Mustela foina Erxleben, 1777; Maries rosanovi V. 

et E. Martino, 1917; Mustela foina nehringi Satunin, 1905; Mustela intermedia Severtzov, 1873 

[Огнев, 1931; Рябов, 1959; Гепнер, 1967; Рябов, Бойко, 1982; и др.]. В настоящее время на 

территории России отмечают четыре вида: M. foina, M. martes, M. zibellina и M. flavigula, 

без материалов по географической изменчивости [Павлинов и др., 2002; Темботова, 2015].  

Благодаря молекулярно-генетическому анализу в настоящее время получены 

данные о кариотипах более 2500 видов, подвидов, отдельных популяций млекопитающих, 

в том числе около 120 видов и форм млекопитающих кавказского региона [Абиндер, 1980; 

Абдурахманов, Батхиев, 2013; Жигилева  и др., 2014; Темботова, 2015]. 

На данном этапе исследования хромосомного набора представителей отряда 

Carnivora обнаружен хромосомный полиморфизм по отдельным аутосомам и 

гетерохромосомам. Как известно, у представителей класса Mammalia 

микроэволюционный процесс протекал и протекает как на морфологическом, так и на 

цито- и молекулярно-генетическом уровнях. И особенно это выражено в горных районах. 

Полагают, что кариотипы хищных млекопитающих фактически отражают основные 

направления и тенденции морфологической эволюции и изменчивости. Это в полной мере 

относится и к объекту проводимого исследования – Martes foina nehringi Satunin, 1905. 

В научной литературе имеется описание хромосомного набора только 

западноевропейской популяции каменной куницы, в котором отмечено, что диплоидный 

набор содержит 38 хромосом [Ehrlich, 1949; Кораблев  и др., 2011; Кораблев и др., 2016].  

Позднее кариотип этого хищника был исследован сотрудниками Биологического 

института Сибирского отделения РАН (Новосибирск) на примере одной самки, взятой на 

экспериментальной базе [Графодатский, 1982].  

Такое положение и побудило нас к исследованию кариотипа природной популяции 

каменной куницы, обитающей на северном макросклоне Центрального Кавказа.  

Объекты и методы исследования 

Материалом для настоящего исследования послужили хромосомные препараты от 

3-х экземпляров каменной куницы – Martes foina nehringi Satunin, изъятых из популяций в 

двух разобщенных точках Российского Кавказа: 

1) окрестности сельского поселения Безенги, широколиственный лес на высоте 

1600 м над уровнем моря (1 самка);  

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=304430553&fam=%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=304430553&fam=%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%92
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2) Баксанское ущелье, окрестности сельского поселения Терскол, субальпийский 

пояс со смешанным лесом (береза, ива, сосна и др.), 2500 м над уровнем моря (2 самца). 

Хромосомные препараты готовились по стандартной методике из костного мозга 

[Ford, 1956; Картавцева и др., 2019]. За сутки до приготовления препаратов, животным 

подкожно вводился раствор дрожжей, подготовленный по методике Лии и Элдора [Lee, 

Elder, 1980]. Полученные препараты просматривали под микроскопом МБН 6, 

фотографирование проводили на пленку «Микрат-300».  

Результаты и их обсуждение 

На рис. 1 показан диплоидный набор каменной куницы, обитающей в природной 

популяции на северном макросклоне Центрального Кавказа. Диплоидный набор содержит 

38 хромосом, число плеч аутосом (NFa) составляет 66, а аутосомное число плеч хромосом 

равно 68. 

Аутосомный набор морфологически можно разделить на три группы: 5 пар 

метацентрических, 10 пар субметацентрических и 3 пары акроценрических элементов.  

Все двуплечие хромосомы составляют плавно убывающий ряд. Акроцентрические 

хромосомы по размерам занимают 16-е, 17-е и 18-е места в наборе.  

  

 

Рис. 1. Хромосомный набор каменной куницы Северного Кавказа 

Fig. 1. Chromosome set of stone marten of the North Caucasus 

 

Половые хромосомы заметно гетероморфны. Х-хромосома – средних размеров 

метацентрик, а Y-хромосома – самый мелкий акроцентрик набора. 

Изученный нами хромосомный набор каменной куницы северного макросклона 

Центрального Кавказа не обнаруживает трансформацию как по числу, так и по 

морфологии аутосом и гетерохромосом [Дзуев и др., 2013а; Дзуев и др., 2013б].  

На Кавказе наиболее древняя находка костей, принадлежащих каменной кунице, 

описана из нижнеплейстоценовых конгломератов таманского полуострова [Верещагина, 

1959]. По данным В.Г. Гептнер с соавт. [1961], И.Я. Павлинов и др. [2002], 

Ф.А. Темботова [2019], Батхиев [2015], каменная куница распространена в горных 

областях Передней, Средней и Центральной Азии и в горных, частью равнинных, 

областях Европы.  
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Распространение этого вида на территории стран СНГ весьма ограничено, а ареал 

представлен рядом изолированных друг от друга участков [Батурин, 2017; Девяшин и др., 

2016; Пищулина C.Л. и др., 2012; Монахов, Хамильтон, 2020]. 

Считается, что каменная куница на территории Кабардино-Балкарии является 

типично эвритопным видом [Темботов, 1982; Темботов, Шхашамишев, 1984]. 

Ареал распространения каменной куницы на Северном Кавказе представлен на рис. 2.  

На Кавказе в летнее время отмечается повсеместное, но неравномерное 

распространение каменной куницы: от степей – по поймам крупных рек – до 

2500 м н. у. м. [Верещагин, 1959, Гептнера и др. 1967; Дзуев, 1995; Гасилин и др., 2013; 

Темботова, 2015; Омаров, Яровенко, 2016; Дзуев  и др., 2017].  

По нашим многолетним наблюдениям, на северном макросклоне Центрального 

Кавказа каменная куница занимает территорию с северо-запада на юго-восток от горы 

Эльбрус до горы Казбек. По высоте – от лесостепного пояса (200 м н. у. м.) до 

альпийского пояса включительно (2500–3000 м н. у. м.). 

Был проведен анализ ареала с учетом кариологических данных, а также 

антропогенной нагрузки на горные ландшафты северного макросклона Центрального 

Кавказа.  

В Эльбрусском варианте куница зарегистрирована на территории от равнинной 

степи до субальпийского пояса включительно (2500 м н. у. м.). Здесь, по нашим данным и 

сведениям А.К. Темботова, она не идет выше из-за глубокого снежного покрова зимой. На 

этой территории население каменой куницы спорадично, хотя в выборе местообитания 

она проявляет исключительную пластичность. В пределах Эльбрусского варианта куница 

успешно осваивает приречные леса, каменные участки, проникает в горные поселения.  

На территории северного макросклона Центрального Кавказа она менее связана с 

лесом, встречается в почти безлесной местности по полянам, огородам и даже в 

постройках человека. Например, в 2017 г. в утреннее время (в 7–8 часов) куница была 

отловлена нами в городском парке г. Нальчик в зарослях недалеко от берега р. Нальчик, 

где ее преследовала группа серых ворон, численностью около 5–7 особей.  

В пределах бассейна р. Терек (терский вариант) распространение этого вида вновь 

несколько расширяется за счет смещения границы до полупустынного пояса (0–100 м). В 

зимний период ареал заметно сужается за счет смещения верхней границы, что, по-

видимому, обусловлено наличием глубокого снежного покрова в горах [Дзуев Р.И. и др., 

2010; Сухомесова, 2013]. 

Выводы 

Таким образом, диплоидный набор у кавказской каменной куницы (M. f. nehringi 

Satunin, 1905) равен 38, Nf=70. Это соответствует данным, полученным при изучении 

номинального вида M. f. Erxleben, 1777 в Западной Европе [Ehrlich, 1949], и на территории 

Новосибирской области [Графодатский, 1982]. При этом, номинальная форма 

характеризуется более мелкими размерами: длина тела взрослых самцов 450–500 мм. А 

кавказская форма является самой крупной, с длиной тела до 540–550 мм.  

Каменная куница на территории КБР – типично эвритопный вид, и при наличии 

корма и подходящих убежищ обитает практически во всех типах биотопов, включая 

антропогенный. 

Численность каменной куницы на территории северного макросклона Центрального 

Кавказа по нашим и учетным данным Государственного управления природных 

заказников КБР в 2010–2011 гг. составляла около 5-6 особей на 1000 га. 

 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=709215397&fam=%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%88%D0%B8%D0%BD&init=%D0%9C+%D0%9C
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