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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОТОЛОВУШЕК ПРИ ИЗУЧЕНИИ СУТОЧНОЙ 
АКТИВНОСТИ ТУРКЕСТАНСКОЙ РЫСИ В СЕВЕРНОМ ТЯНЬ-ШЯНЕ

Изучение ритмов суточной активности редких хищных млекопитающих, ведущих скрытный 
образ жизни, актуально и необходимо для определения их взаимоотношения с другими видами, 
механизмов их адаптации в окружающей среде, а также регулирования стратегий по их сохране-
нию. Как вид, ведущий ночной образ жизни в труднодоступных горах Северного Тянь-Шаня, по-
веденческая экология и, в частности, ритмы активности туркестанской рыси (Lynx lynx isabellina 
Blyth, 1847) малоизучены. В данной статье представлены данные по суточной активности рыси и 
анализ ее соответствия с ритмами активности объектов ее питания в Северном Тянь-Шане с при-
менением фотоловушек. В результате исследований, проведенных в Илейском и Кунгей Алатау с 
2013 по 2022 гг., было отработано 11,258 ловушко-суток и получено 59 кадра с отдельными про-
ходами туркестанской рыси и 528 кадров с проходами ее кормовых видов – зайца-толая (Lepus 
tolai), сибирской косули (Capreolus pygargus), сибирского горного козла (Capra sibirica), кабана 
(Sus scrofa), белки-телеутки (Sciurus vulgaris exalbidus) и марала (Cervus elaphus). Ритмы суточ-
ной активности рыси совпадали с активностью объектов ее питания в трех различных периодах 
времени: ранним утром, в послеполуденное и ночное время. Для сохранения популяции рыси 
значительную роль играют заяц-толай в Кунгей Алатау и сибирская косуля в Илейском Алатау. 
Полученные результаты доказывают о необходимости охраны указанных шести видов для обе-
спечения стабильности популяций редкой туркестанской рыси в Северном Тянь-Шане.

Ключевые слова: туркестанская рысь, суточная активность, особо охраняемые природные 
территории, фотоловушки.
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Солтүстік Тян-Шаньда мекендейтін Түркістан сілеусінінің тәуліктік 
белсенділігін зерттеудегі фотоқақпандардың тиімділігі

Жасырын тіршілік ететін және сирек кездесетін жыртқыш сүтқоректілердің күнделікті 
белсенділіктің ырғақтарын зерттеу олардың басқа түрлермен қарым-қатынасын, қоршаған 
ортаға бейімделу механизмдерін анықтау, сондай-ақ оларды сақтау стратегияларын реттеу үшін 
өзекті және қажет. Солтүстік Тянь-Шаньның шалғай тауларында түнгі мезгілде белсенді болатын 
Түркістан сілеусіні (Lynx lynx isabellina Blyth, 1847) және оның тіршілік әрекетінің ырғақтары аз 
зерттелген. Бұл мақалада фотоқақпандардың көмегімен алынған, Солтүстік Тянь-Шаньда мекен 
ететін сілеусіннің тәуліктік белсенділігі туралы деректер және оның қорек түрлерінің белсенділігінің 
ырғақтарына сәйкестігіне талдау берілген. 2013-2022 жылдар аралығында Іле және Күнгей 
Алатауында жүргізілген зерттеулер нәтижесінде 11,258 фотоқақпан-тәулігі өңделіп, Түркістан 
сілеусіні түскен 59 кадр және оның қоректік нысандарынан құм қояны (Lepus tolai), Сібір елігі (Ca-
preolus pygargus), Сібір таутекесі (Capra sibirica), жабайы қабан (Sus scrofa), қызыл ағаш тиіні (Sciu-
rus vulgaris exalbidus) және марал (Cervus elaphus) түскен 528 кадр алынды. Сілеусіннің күнделікті 
белсенділігінің ырғақтары оның қоректік объектілерінің ырғақтарымен үш түрлі уақыт кезеңінде: 
таңертеңгі, күндізгі және түнгі мезгілде сәйкес келді. Күнгей Алатауындағы құм қоянының, Іле 
Алатауындағы Сібір елігінің сілеусін популяциясын сақтауда алатын орны зор. Алынған нәтижелер 
Солтүстік Тянь-Шаньдағы сирек кездесетін Түркістан сілеусіні популяциясының тұрақтылығын 
қамтамасыз етуде осы алты түрді де қорғау қажеттігін дәлелдейді.

Түйін сөздер: Түркістан сілеусіні, тәуліктік белсенділігі, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, 
фотоқақпандар.
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Camera trapping efficiency in studying daily activity patterns  
of Turkestan lynx in the northern tien shan

In order to determine the relationship between elusive carnivorans and other species, understand 
the mechanisms of their adaptation in the environment, as well as for regulation of strategies for rare 
carnivores’ conservation, it is relevant and necessary to study their daily activity rhythms. As a nocturnal 
species in the remote mountains of the Northern Tien Shan, the behavioral ecology and, in particular, the 
activity rhythms of the Turkestan lynx (Lynx lynx isabellina Blyth, 1847) are poorly studied. This article 
presents data on the daily activity of the lynx and an analysis of its correlation with the activity rhythms of 
its prey species in the Northern Tien Shan using camera traps. As a result of research conducted in Ile and 
Kungei Alatau from 2013 to 2022, we used 11,258 trap-days and obtained 59 frames with individual 
passages of Turkestan lynx and 528 frames with passages of its prey species – tolai hare (Lepus tolai), 
Siberian roe deer (Capreolus pygargus), Siberian ibex (Capra sibirica), wild boar (Sus scrofa), red tree 
squirrel (Sciurus vulgaris exalbidus) and red deer (Cervus elaphus). The rhythms of lynx’s daily activity 
coincided with the activity of its prey in three different time peaks: in the early morning, in the afternoon, 
and at night. Tolai hare in Kungei Alatau and Siberian roe deer in Ile Alatau play a significant role in the 
conservation of the lynx population. The results obtained prove the need to protect these six species to 
ensure the Turkestan lynx populations stability in the Northern Tien Shan.

Key words: Turkestan lynx, daily activity, specially protected natural areas, camera traps.

Введение

Одним из наиболее важных аспектов пове-
денческой экологии диких животных является 
ритмы их активности. Их изучение необходи-
мо для понимания взаимосвязи между видами, 
адаптации зверей в дикой природе в условиях 
растущих освоения и трансформации экологиче-
ских ниш людьми, а также для создания и регу-
лирования стратегий по сохранению биологиче-
ского разнообразия [1, 2]. Исследование актив-
ности, как и любого другого аспекта биологии 
и экологии кошачьих, ведущих ночной образ 
жизни, осложнено труднодоступностью мест их 
обитания, общей разреженностью популяций, а 
также их скрытным образом жизни, сводя к ми-
нимуму возможность прямых наблюдений [3, 4]. 
Ввиду этого использование фотоловушек стано-
вится все более популярным методом изучения 
поведенческой экологии животных, позволяя 
регистрировать встречи хищников без непосред-
ственного участия эксперта [5, 6, 7]. 

В Казахстане с применением фотоловушек 
наиболее подробные исследования были про-
ведены по таким видам кошачьих, как снежный 
барс (Panthera uncia) и манул (Otocolobus manul) 
[8, 9, 10, 11]. 

Другим редким и скрытным видом кошачьих 
является туркестанская рысь (Lynx lynx isabellina 
Blyth, 1847), которая обитает в горах юга и юго-

востока страны [12, 13, 14]. Туркестанская рысь 
малоизучена и занесена в Красные книги прак-
тически всех стран, в которых она обитает, а 
также в Приложение II Конвенции СИТЕС. В 
настоящее время сравнительно подробно изуче-
но распространение рыси [15]. Поведенческая 
экология рыси, в частности, ритмы ее актив-
ности, в стране ранее подробно не изучалась. 
По данным А.К. Федосенко [16], рысь принято 
считать сумеречным животным, хотя она может 
встречаться и днем. В данной статье мы постави-
ли две задачи: 1) на основе данных, полученных 
с помощью фотоловушек, определить суточную 
активность рыси в Северном Тянь-Шане; 2) 
оценить взаимосвязь активности рыси с объек-
тами ее питания. Полученные данные позволят 
выявить степень схожести ритмов активности 
рассматриваемых кормовых объектов с рысью, 
и какие виды имеют наибольшую роль в сохра-
нении популяции рыси в регионе.

Материалы и методы исследований

С 2013 по 2022 гг. нами были проведены иссле-
дования с применением фотоловушек в Илейском 
и Кунгей Алатау Северного Тянь-Шаня, Казах-
стан, на особо охраняемых территориях – Алма-
тинском заповеднике (N43º 06’ 00» E77º 19’ 00») 
и национальных парках Иле-Алатауский (N43º 04’ 
00» E77º 10’ 00») и Кольсай кольдери (N42º 56’ 00» 
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E78º 24’ 00») – в основном на участках, где уро-
вень антропогенной нагрузки минимален. Всего 

было использовано 74 фотоловушек по методике 
пространственных ячеек 10х10 км (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Карта-схема распределения фотоловушек для наблюдения  
за рысью в пределах ООПТ Северного Тянь-Шаня

Во время исследований были использова-
ны фотоловушки моделей Bushnell, Reconyx, 
Seelock, ScoutGuard, Browning, снабженными 
реагирующими на температуру и движение ин-
фракрасными (пассивными)  сенсорами и фото- 
и видеорегистрацией в дневном или ночном ре-
жиме съемки (Рисунок 2). Камеры способны ав-

томатически делать качественные изображения 
животных на расстоянии до 40-50 м. Фотоло-
вушки расставлялись в наиболее потенциальных 
местах обитания рыси, которые мы выбирали с 
учетом данных, полученных в результате визу-
альных наблюдений и тропления следов рыси, а 
также по наличию объектов ее питания.

Рисунок 2 – Зафиксированная на фотоловушку туркестанская рысь, Илейский Алатау, ущелье Проходная
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Каждый проход (фото- или видеорегистра-
ция) рыси будет обозначаться как «отдельный 
проход» (ОП). Обилие, или средний индекс 
встречаемости рыси (СИВ), рассчитывался на 
100 ловушко-суток:

   (1),

где л/c – ловушко-сутки, – количество суток, ум-
ноженное на количество фотоловушек.

Для определения суточной активности, или 
средней суточной встречаемости рыси (ССВ) в 
Илейском и Кунгей Алатау (по данным фото-
ловушек), использовалась следующая формула 
(Tang et al., 2019):

 (2),

где промежутком времени является один час.

Полученные данные были статистически 
обработаны на базе Excel, где использовался 
t-критерий Стьюдента для оценки отличий рит-
мов рыси и объектов ее питания.

Результаты и их обсуждение

В результате фото- и видеорегистрации с 
2013 по 2022 гг. в Северном Тянь-Шане было 
отработано 11,258 ловушко-суток (6011 и 5247 
ловушко-суток в Илейском и Кунгей Алатау, со-
ответственно), получены кадры с 59 отдельными 
проходами (ОП) туркестанской рыси (в среднем, 
0,5 особей на 100 ловушко-суток). Из объектов 
питания рыси рассматривалось 6 видов – за-
яц-толай (Lepus tolai) (96 ОП, – в среднем, 0,8 
особей на 100 л/с), сибирская косуля (Capreolus 
pygargus) (89 ОП, – в среднем, 0,8 особей на 100 
л/с), сибирский горный козел (Capra sibirica) 
(111 ОП, – в среднем, 1,0 особь на 100 л/с), ка-
бан (Sus scrofa) (51 ОП, – в среднем, 0,4 осо-
бей на 100 л/с), белка-телеутка (Sciurus vulgaris 
exalbidus) (95 ОП, – в среднем, 0,8 особей на 100 
л/с) и марал (Cervus elaphus) (86 ОП, – в сред-
нем, 0,7 особей на 100 л/с). Эти виды являются 
основными для рациона рыси в Северном Тянь-
Шане [16].

 Наши данные о показателях средней суточ-
ной встречаемости рыси и объектах ее питания, 
полученными с помощью фотоловушек в Се-
верном Тянь-Шане представлены в диаграмме 
ниже.
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Рисунок 3 – Ритм суточной активности туркестанской рыси и объектов ее питания в Северном Тянь-Шане

Отмечено три пика активности рыси в Се-
верном Тянь-Шане – в 06:00-07:00, 16:00-17:00 
и 22:00-23:00. Несколько отличались ритмы су-
точной активности в Илейском Алатау от рит-
мов в Кунгей Алатау.

Так, ритм суточной активности рыси в Илей-
ском Алатау имел несколько пиков, с более ак-
тивными часами в сумерках и ночью и неактив-
ными или малоактивными часами в полдень и 
поздним утром. 

Из рассматриваемых нами отдельных прохо-
дов, рысь наиболее часто попадалась на камеру 
весной. Ритм активности за этот период практи-
чески равномерно приходился на раннее утро и 
полдень, с пиками в 06:30-07:30 и 12:00-13:00. 
Летом и зимой отмечалась наибольшая актив-
ность ночью и реже в сумерки. С наступлени-
ем лета пики отмечены ночью в 23:00-00:00 и 
в сумерки в 16:00-17:00. Похожая тенденция 
сохранилась и для осени, где, тем не менее, от-
мечается переход на более сумеречный период 
активности, который продолжался с 17:00 до 
22:00. В зимнее время частота активности рыси 
увеличивалась ночью, таким образом, зима яв-
ляется наиболее ночным периодом активно-
сти среди сезонов. Наивысший пик зимой был 
в 01:00-02:00. В целом, за четыре сезона было 
пять пиков активности: 00:00-01:00, 06:00-07:00, 

11:00-12:00 и 16:00-17:00 и 22:00-23:00 (по вре-
менному порядку). 

Полевые работы и установка фотоловушек 
в Кунгей Алатау проводились, в основном, на 
зимний период. В целом, активность рыси, по 
сравнению с популяцией в Илейском Алатау, 
является более ночной. Ночная активность про-
должалась с 22:00 по 02:00. На сумеречное вре-
мя приходится два пика: первый в 06:00-07:00 
утра и второй на 16:00-17:00.

Среди объектов питания рыси в Илейском 
Алатау наиболее часто регистрировалась си-
бирская косуля (в среднем, 1,3 особей на 100 
ловушко-суток). Косуля была наиболее активна 
ранним вечером (16:00-18:00) и ранним утром 
(04:00-05:00). В период с 06:00 до 10:00 и с 16:00 
до 18:00 ритм активности косули наиболее со-
ответствовал активности рыси. Пики активности 
горного козла и белки-телеутки приходились на 
полдень и позднее утро, соответственно, с 12:00 
до 14:00 у горного козла и с 08:00 до 10:00 у 
белки. В случае с кабаном, отмечалось несколь-
ко пиков – поздним вечером, в 20:00-21:00, и с 
поздней ночи до раннего утра, с 00:00 до 04:00. 
Ритмы активности рыси незначительно совпада-
ют с активностью этих трех видов – горного коз-
ла (в 12:00-13:00), белки (в 06:00-07:00 и 10:00-
11:00) и кабана (00:00-01:00). 
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Среди объектов питания рыси в Кунгей 
Алатау наиболее часто встречались заяц-толай 
(в среднем, 1,8 особей на 100 ловушко-суток) 
и белка-телеутка (в среднем, 1,6 особей на 100 
л/с). Наибольшая корреляция в этом регионе от-
мечалась с ритмами активностей зайца-толая и 
кабана. Косуля, горный козел и белка-телеутка, 
будучи дневными животными, имели отличный 
от рыси ритм активности.

Известно, что основным объектом питания 
рыси является заяц-толай [16]. В западной части 
Илейского Алатау, где заяц-толай малочислен 
или вовсе отсутствует, основным объектом охо-
ты рыси становится косуля [13, 14]. Так, в ме-
стах со сравнительно высоким обилием зайцев и 
косуль и меньшим количеством факторов беспо-
койства, прослеживается довольно высокое оби-
лие рыси. Наличие всех вышеуказанных видов 
также имеет значительную роль в поддержании 
стабильности популяций рыси, и наоборот, рысь 
регулирует численность этих видов [17, 18]. Эти 
взаимодействия модели «хищник-жертва» (в 
особенности, взаимодействие между рысью и 
зайцем) являются одним из основных факторов, 
формирующих ритмы активности рыси [19].

Каждый из объектов питания рыси в Север-
ном Тянь-Шане имеет схожесть по ритму актив-
ности в определенные пики активности рыси. 
Так, активность зайца-толая совпадает с рысью 
в ночное время, в период с 22:00 по 02:00, в то 
время как пик активности белки-телеутки при-
ходится на утреннее время, в 06:00-07:00. Ритмы 
косули, горного козла и кабана соответствуют 
утреннему и послеполуденному пикам активно-
сти рыси, в то время как марал активен во время 
всех трех пиков активности рыси. 

При статистической обработке данных 
t-критерием Стьюдента, показатели данных
были выше p > 0.05, что указывает на их слабую
статистическую значимость. Возможной причи-
ной мы считаем сравнительно малое количество
использованных для анализа данных. Данные,
предоставленные при помощи фотоловушек, не-
сомненно полезны для изучения биологии и эко-
логии рыси. Так, например, они могут быть ис-
пользованы для изучения распространения рыси
[15]. Тем не менее, очевидно, что статистиче-
ский анализ суточной активности вида, ведуще-
го скрытный образ жизни, требует большего ко-
личества данных. Примером таких исследований
по суточной активности рыси являются работы
Xiaoming Tang et al. [20]. Подобные результа-
ты возможны в том случае, если 1) численность

рыси в области исследований сравнительно вы-
сока, 2) в исследовании использовано большое 
количество фотоловушек на небольшой терри-
тории. Ввиду редкости рыси в Илейском и Кун-
гей Алатау и значительно больших масштабов 
региона наших исследований, на котором были 
установлены фотоловушки, было получено зна-
чительно меньше данных, чем у вышеупомяну-
тых исследователей. 

Альтернативой фотоловушкам в данном слу-
чае будет применение более инвазивных методов 
исследования вида, к которым, в первую очередь, 
относится радиотелеметрия – использование 
GPS-треккеров [21]. Благодаря данному методу 
станет возможным более подробно рассмотреть, 
как такие факторы, как сезон года, температура 
и наличие кормовых объектов влияют на актив-
ность рыси [22]. С другой стороны, понимание 
суточной активности, как в нашем случае, воз-
можно в случае визуализации и правильной ин-
терпретации данных. Некоторые исследователи 
считают, что большой объем информации, полу-
ченный с помощью радиотелеметрии, не всегда 
дает более новые или точные представления об 
экологии рыси, нежели традиционные визуаль-
ные наблюдения [23]. Мы считаем, что при по-
следовательном использовании традиционных 
и современных методов (регистрация фотоло-
вушками и радиотелеметрия) возможно будет не 
только более подробно изучить суточную актив-
ность рыси, но и оценить, как кормовая база и 
особенности питания туркестанской рыси влия-
ют на ее индивидуальный участок обитания [24, 
25, 26]. Для изучения поведенческой экологии 
рыси, при достаточном финансировании, в бу-
дущем мы планируем увеличить количество фо-
толовушек для их установки в местах обитания 
рыси, а также впервые применить GPS-треккеры 
на рыси в Казахстане. 

Заключение

Таким образом, определено, что примене-
ние фотоловушек является эффективным неин-
вазивным современным методом изучения су-
точной активности рыси и объектов ее питания. 
Каждый из объектов питания рыси в Северном 
Тянь-Шане имеет схожесть по ритму активно-
сти в определенные пики активности рыси. С 
активностью рыси на ночное время наибольшее 
совпадение отмечено у зайца-толая, а в утреннее 
время – у белки-телеутки, в то время как косу-
ля, горный козел, кабан и марал имеют наиболее 
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схожие ритмы с рысью в утреннее и послеполу-
денное время. Для достижения статистически 
достоверных данных необходим больший объем 
данных, который возможен при увеличения чис-
ленности рыси, увеличения количества исполь-
зуемых фотоловушек и/или их применение в 
значительно небольшом участке обитания рыси, 
а также использование GPS-треккеров. 
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