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ВВЕДЕНИЕ 

В 1991 г. Оренбургским областным комитетом экологии и 
природных ресурсов была создана комиссия по охране и вос
производству редких и исчезающих видов растений и животных, 
в которую вошли ученые и специалисты Оренбургского отдела 
Института экологии растений и животных УрО РАН, кафедры 
зоологии Педагогического института, областного комитета эко
логии, общества охотников и рыболовов, гасрыбинспекции и 
управления охотничьего хозяйства. 

Министерством экологии Российской Федерации официально 
признана необходимость ведения региональных Красных книг 
на уровне республик, краев и областей страны, что утверждено 
приказом N2 129 от 29.06.92 г. Литературы о животном мире 
региона выходит крайне недостаточно. С учетом этого авторы 
предлагают читателям свой вариант краткой сводки о видо
вом составе млекопитающих и их распространении. Материалы 
издания послужат основой для Красной книги Оренбургской 
области. 

При подгото~ке списка редких видов млекопитающих ре
гиона авторы учитывали современный административно-терри
ториальный статус Оренбургской области. Ее южная и вос
точная границы в 1992 г. стали по сути дела государственной 
границей России с Казахстаном, а северная проходит с отно
сительно суверенным Башкортостаном. В Казахстане в 1978 г., 
а в Башкортастане в 1984 г. были изданы республиканские 
Красные КНИГИ. Таким образом, Оренбургская область может 
рассматриваться как своеобразный административно-экологи
ческий коридор между двумя республиками, где разрабатыва
ются самостоятельнq~е программы, направленные на сохране

ние ценных и редких видов животных, на увеличение их числен

ности. В связи с этим при составлении региональных списков 
редких биологических видов мы обязаны не только ориенти
роваться на Красную книгу России, но и учитывать погранич
ное положение региона. 

Своеобразное географическое положение области _на стыке 
трех природных стран- Русской равнины, Уральских гор и 
Тургайекай столовой страны- и на важном ландшафтно-зо
нальном рубеже, каковым является граница степной и лесо
степной зон, обусловило то, что многие виды животных нахо
дятся здесь либо на периферии, либо на границе ареала. Вслед-
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ствие этого многие виды млекопитающих, обычные в смежных 
регионах, попадают на территории области в категорию редких 
краеареальных. Большинство из них в условиях общего усиле
ния антропогенного воздействия на ландшафты степной и лесо
степной зон оказываются в угнетенном состоянии, что приводит 
к сокращению ареалов именно за счет их окраин. С учетом 
данных факторов список редких видов области несколько рас
ширен. Его пополняют также слабоизученные и малоизвестные 
в области виды млекопитающих. 

Работа над книгой распределялась между авторами сле
дующим образом. Аспирантом Оренбургского отдела Инсти
тута экологии растений и животных УрО РАН С. В. Симаком 
обобщены собственные, опросные и литературные данные о мел
ких млекопитающих (семейства землеройковых, хомяковых и 
мышиных). Начальник отдела охраны растительного и живот
ного мира областного комитета экологии Е. Н. Юдичев под
готовил материалы по видам, имеющим охотничье-промыеловое 

значение. Сведения по видам семейств ежовых, кротовых, бе
личьих, по отряду рукокрылых и другим обобщены· доктором 
географических наук А. А. Чибилевым. Ему же принадлежит 
зоогеографическая характеристика области и общая научная 
редакция книги. Русские и латинские названия млекопитающих 
даны в соответствии с «Каталогом млекопитающих СССР». 

Настоящее издание носит краткий информационный харак
тер. Авторы благодарят всех специалистов, предоставивших 
устные сведения о распространении некоторых видов млекопи

тающих и готовы рассмотреть все замечания и дополнения при 

издании сводной Красной книги Оренбургской области. 



МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ОРЕНБУРГСКОй ОБЛАСТИ, 

ВИДОВОй СОСТАВ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОРДИНАЦИЯ 

В Оренбургской области, по оценкам разных авторов, отме
чается от 50 до 80 видов млекопитающих. Так, А. П. Райский 
( 1956) перечисляет 52 вида, В. Н. Руди ( 1992) - 66 (без руко
крылых). По нашим подсчетам, в сводках и характеристиках 
животного мира области упоминается 82 вида, в том числе те, 
присутствие которых здесь много лет не подтверждается (ази
атский бурундук, летяга, черная крыса), а также акклимати
зированные виды (пятнистый олень, ныне больше не встре
чающийся, и енотовидная собака, выпущенная в Бузулукеком 
и Тоцком районах и появляющаяся в области в отдельные 
.годы. Не получили подтверждения сведения об обитании в Квар
кенском районе средней бурозубки и красно-серой полевки. 
Группа рукокрылых наименее доступна для изучения: отдель
ные виды летучих мышей отмечены в области лишь один раз 
и в очень давние годы. 

Тем не менее мы предлагаем наиболее полный аннотирован
ный список млекопитающих Оренбургской области. В него 
включено 75 видов, распределяющихся по отрядам следующим 
образом: грызуны-30 видов (40 %), хищные-16 (21,3 %), 
насекомоядные-10 (13,3 %), рукокрылые-11 (14,7 %), пар
нокопытные- 5 (6,7 %) , зайцеобразные- 3 вида ( 4,0 %) . Из 
семейств наиболее многочисленны хомякавые ( 15 видов), куньи 
( 11), гладконосые летучие мыши ( 11), землеройкавые (6), мы
шиные (5). 

ОТРЯД НАСЕКОМОЯДНЫХ- 1 NSECТIVORA 

Сем. ежовых- Erinacidae 

Обыкновенный еж- Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758. Ти
пичный обитатель лиственных и смешанных лесов, лугов, луго
вых степей и речных долин. Излюбленные места обитания
опушки лиственных лесов, светлые рощи, сады, кустарниковые 

заросли. Обычный вид во всех районах области, со снижением 
численности в безлесных южностепных ландшафтах. Гибнет 
на дорогах, страдает от любительских сборов. 

Ушастый еж- Erinaceus auritus Gmelin, 1770. Характер
ный обитатель оренбургских степей (придерживается зарослей 
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кустарников, лесных полос и приречных редколесий) к югу от 
рек Самары, Урал, Большого Кумака. В северастепной подзоне 
очень редок, становится обычным видом в долине р. Илек и 
к югу от нее. 

Сем. кротовых- Talpidae 

Русская выхухоль * - Desmana moschata Linnae.us, 1758. 
Обитатель пойменных ландшафтов с обилием замкнутых водо
емов. Реликтовый эндемичный вид, занесеl:\НЫЙ в Красную кни
гу России. 

Обыкновенный крот* - Talpa europaea Linnaeus, 1758. Ти
пичный обитатель лесостепных и лесных ландшафтов. Для об
ласти- краеареальный вид; южные пределы распространения 
(в прошлом по рекам Самаре, Урал) смещаются к северу. 

Сем. землеройковых- Soricidae 

Обыкновенная бурозубка - Sorex araneus Liпnaeus, 1758. 
Типичный и наиболее массовый обитатель лесной и степной зон 
Евразии и Америки. В области населяет все лесные и лесо
луговые биотопы, по пойме р. Урал проникает в полуаридную 
зону Казахстана. 

Малая бурозубка - Sorex minutus Liпnaeus, 1766. Обита
тель лесов, преимущественно лиственных и смешанных, и лу

гов. Подобно обыкновенной бурозубке, проникает в степную 
зону по долинам рек, встречается вблизи степных колков и лен
точных лесов. При продвижении на юг по численности выходит 
на первое место в населении землероек, опережая обыкновен
ную бурозубку, хотя общая численность снижается. 

Тундряная бурозубка * - Sorex tundrensis Merriam, 1900. 
Обитатель разнообразных биотопов тундровой и лесной зон 
Евразии. Единственная находка в Оренбургской области- на 
севере Кувандыкского района- самая южная из известных на 
Урале. 

Малая белозубка*- Crocidura suaveolens Pallas, 1811. Вид 
степей, полупустынь и оазисов пустынь. В Оренбуржье нахо
дится на северной периферии ареала, поэтому численность 
крайне низка. Сообщения о встречах малой белозубки требуют 
проверки. Возможно, за них принимали до сих пор белобрюхих 
белозубок. 

Белобрюхая белозубка * - Crocidura leucodon Hermaпn, 
1780. Обитатель степей, гор (Кавказ, Алтай), оазисов пустынь 
и полупустынь.· Нахождение этого вида в Оренбургской обла
сти доказано С. В. Симаком в 1992 г. путем цитогенетиче-

* Звездочкой помечены редкие виды, подробно описанные далее
в «Очерках ... ». 
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ского анализа (до сих пор его смешивали здесь с малой бело
зубкой). Встречен в районах участков Оренбургского заповед
ника «Айтуарская степь» и «Буртинская степь». По экологии 
сходен с малой белозубкой. Малоизученный вид. 

Обыкновенная кутара - N eomys fodiens Pennant, 1771. Оби
татель прибрежной полосы рек и речек лесостепной зоны. По 
р. Урал и его притокам проникает в Северный Казахстан. 

ОТРЯД РУКОКРЬIЛЬIХ- CHIROPТERA 

В Оренбургской области рукокрылые представлены видами, 
относящимися к одному семейству- гладконосых, или обыкно
венных, летучих мышей. Это наименее изученная группа мле
копитающих области. По данным исследований многих авторов 
(Эверсманн, 1850; Зарудный, 1837; Положенцев, 1937; Райский, 
1951; Руди, Соустин, 1990), а также ареалов млекопитающих 
СССР (Бобринский, Кузнецов, Кузякин, 1965), в пределах об
ласти встречаются 11 видов летучих мышей. 

Сем. гладконосых- Vespertilionidae 

Прудовая ночница- Myotis dasycneme Boie, 1825. Колонии 
этого вида отмечаются на чердаках зданий в Орске, Оренбурге 
и других населенных пунктах. Известны находки в дуплах де
ревьев, но непременно рядом с водоемами. Отмечены зимовки 
в пещерах гор Южного Урала. 

Водяная ночница- Myotis daubentoni Kuh!, 1819. Чаще мо
жет бьпь встречена в лесистых районах области. 

Ночница Наттерера- Myotis nattereri Kuh!, 1818. Указана 
для бассейна р. Сакмары и г. Оренбурга Э. А. Эвереманнам 
(1850) и Н. А. Зарудным (1887). 

Усатая ночница- Myotis mystacinus Kuhl, 1819. Указана 
для области на картах ареалов (Бобринский, Кузнецов, Кузя-
кии, 1965). . 

Ушан - Plecotus auritus Linnaeus, 1758. Отмечен многими 
исследователями в самых ·разнообразных убежищах. Зимует 
в пещерах, гротах, подвалах. 

Гигантская вечерница * - N yctalus lasiopterus Schreber, 1780. 
Отмечена в Бузулукеком бору (Положенцев, 1937; Даркшевич; 
Бобринский,-Кузнецов, Кузякин, 1965) и в лесах хребта Ма
лый Накас (Большаков, 1984; Чибилев, 1987). Занесена в Крас
ную книгу РСФСР. 

Рыжая вечерница- Nyctalus noctula Schreber, 1775. Один 
из наиболее распространенных видов летучих мышей области. 
ПоселЯется как в дуплистых деревьях, так и в строениях. 

Малая вечерница- Nyctalus leisleri Kuh!, 1818. Указана 
для области только Э. А. Эверемаином ( 1850). Пере.'!етный вид. 

Нетопырь Натузиуса- Pipistrellus nathusii Keyserling et 
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Blasius, 1839. Предуралье-восточный предел распространения. 
Поселяется в разнообразных убежищах, предnочитая дуплистые 
деревья. 

Двухцветный кожанок- Vespertilio murinus Linnaeus, 1758. 
Обычный вид летучих мышей области не только в лесистых 
районах, но и в степи, где имеются развалы скальных пород. 
Обнаружен в расщелинах кварцитов в «Ащисайской степи» 
гасзаповедника «Оренбургский» (Чибилёв, 1991). 

Поздний кожан- Eptesicus serotinus Schreber, 1774. Встре
чается повсеместно как в облесенных районах, так и в степи 
со скальными выходами и даже в бугристых песках Соль-Илец
кого района. 

Возможны встречи и других видов летучих мышей. В связи 
с недостаточной изученностью и отсутствием подтверждающих 
данных за последние десятилетия в Красную книгу области 
предлагается только один вид- гигантская вечерница. К обыч
ным и многочисленным видам следует отнести двухцветного и 

nозднего кожанов, ушана и рыжую вечерницу. К обычным ви
дам, но встречающимся неповсеместно, в отдельных колониях, 

относится прудовая ночница. Остальные виды (ночница Натте
рера, усатая ночница, малая вечерница, нетопырь Натузиуса, 
водяная ночница) в настоящее время встречаются редко. 
Мы разделяем мнение П. П. Стрелкова ( 1977), что все по

селения летучих мышей должны охраняться. 

ОТРЯД ГРЫЗУНОВ·- RODENТIA 

Сем. беличьих*- Sciuridae 

Обыкновенная белка * - Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758. 
Широко распространенный вид, обитающий в лесной и лесо
степной зонах Европы и Азии,- один из основных объектов 
пушного промысла страны. В Оренбургской области -южная 
граница ареала. 

Рыжеватый (большой) суслик- Citellus major Pallas, 1779. 
Обычный и многочисленный обитатель открытых степных про
странств. Поселяется на пастбищах, залежах, пашнях, огоро
дах, вблизи населенных пунктов. В отдельных районах числен
ность снижена в связи с массовой гибелью от химикатов и 
целенаправленным уничтожением. 

Малый суслик- Citellus pygmaeus Pallas, 1779. Обычный 
и многочисленный вид, распространенный преимущественно 
в центральных и южных районах области. Массовый вид на 
сбитых пастбищах. Наносит значительный ущерб сельскохозяй
ственным угодьям. 

Байбак*- Marmota ЬоЬас Miiller, 1776. Обычный и много
численный вид, обитающий в степной и лесостепной зонах. 
В настоящее время встречается в 23 административных райо-
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нах области. Общая численность оценивается в 60-90 тыс. осо
бей. Наибольшая численность в Светлинском, Адамовском, Ку
вандыкском, Гайском, Кваркенском и Грачевеком районах. 
Европейский подвид байбака внесен в Красную книгу РСФСР. 

Сем. бобровых - Castoridae 

Обыкновенный бобр - Castor fiber Linnaeus, 1758. Широко 
распространенный околоводно-лесной вид. В прошлом встречался 
в области повсеместно, о чем свидетельствуют многочисленные 
топонимы. Возможно, в восточных районах области (бассейн 
р. Суундук) обитал западносибирский подвид бобра. К началу 
ХХ в. практически полностью истреблен. Основные районы ак
климатизации: Бузулукекий бор, Ташлинекий и Илекский 
районы. Быстро расселяется в новых районах, включая южные 
(Акбулакский, Соль-Илецкий и др.), на ручьях с кустарнико
вой растительностью. Численность оценивается в 4 тыс. голов. 
Ведется лицензионный промысел. 

Сем. хомяковых- Cricetidae· 

Хомячок Эвереманна * - Allocricetulus eversmanni Braпdt; 
1859. Обитатель степей и полупустынь к востоку от Волги. 
В Оренбуржье- на северной периферии ареала. Повсеместно 
плотность населения крайне низка. В районе участка Орен
бургского заповедника «Буртинская степь» среди примерно 
700 отловленных особей мелких млекопитающих попалось 5 экз. 
этого вида. 

Серый хомячок* - Cricetulus migratorius Pallas, 1773. Как 
и хомячок Эверсманна, обитатель степных, полупустынных и 
пустынных биотопов. Тяготеет к аридным местообитаниям. 
В Оренбуржье крайне редок. 

Джунгарский хомячок* - Plюdopus sungorus Pallas, 1773. 
Типичный обитатель сухих степей и полупустынь Центральной 
Азии. В Оренбуржье найден В. Н. Руди в окрестностях с. Сво
бодное Кваркенского района. Это самая западная из известных 
встреч джунгарского хомячка. 

Обыкновенный хомяк- Cricetus cricetus Linnaeus, 1758. Жи
вет в степи, н·а пашнях, бахчах, огородах, в садах, по берегам 
рек, в степных балках, по опушкам леса практически во всех 
районах области. Местами при высокой численности вредит по-
севам. Обычен на всей территории области. · 

Рыжая полевка- Clethrionomys glareolus Schreber, 1780. 
Населяет лесные ландшафты, балочные и нагорные леса, степ
ные колки; по лесистым поймам рек и лесным островам прони~ 
кает далеко в степную зону. В Оренбуржье обычна на западе 
(в Бузулукеком бору), северо-западных лесостепных районах. 
По р. Урал и его притокам заходит в южные районы области. 
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Красная полевка *- Clethrionomys rutilas Pallas, 1779. Оби
татель лесов, облесенных речных пойм, лесных болот и подоб
ных биотопов. В Оренбургской области впервые отмечен 
А. Г. Васильевым в окрестностях пос. Кашкук в долине р. Сак
мары (устное сообщение). Пока это самая южная находка вида 
на Урале. 

Водяная полевка - Arvicola terrestris Linnaeus, 1758. Рас
пространена в поймах рек, вблизи озер, в заболоченных био
топах по всей территории области. Обычный вид. Местами при 
высокой численности может вредить посевам. 

Ондатра - Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766. Широко рас
пространенный вид в Северной Америке. Живет по берегам рек, 
озер, стариц, водохранилищ, на сплавинах, в норах или купо

лообразных «хатках». В Россию впервые завезена в 1928 г. 
Успешно акклиматизирована на озерах Светлинекого района. 
Выпускалась в пойме р. Илек ( Сагарчинекий заказник). В рам
ках внутриобластного расселения выпускалась в Бузулукском, 
Абдулинеком и других районах. Объект ограниченного промысла 
и отлова с целью расселения. 

Общественная полевка- Microtus socialis Pallas, 1773. Оби
татель сухих степей, г линистых пустынь, поселяется на много
летних парах, сенокосах. Встречается в восточных районах 
области. Местами при высокой численности вредит посевам. 

Обыкновенная полевка- Microtus arvalis Pallas, 1779. Обыч
ный обитатель степных и лесостепных биотопов. Живет на по
лях, залежах, бахчах, в целинной степи, по берегам рек, на гор
ных склонах. На зиму вередко скапливается в стогах сена и 
ометах соломы. Один из наиболее массовых видов грызунов 
области. Численность подвержена колебаниям с амплитудой до 
5 крат. При вьrсокой численности вредит посевам. 

Темная полевка- Microtus agrestis Linnaeus, 1761. Пред
почитает лесные и болотистые участки, поймы рек, овраги, степ
ные болотца, сельскохозяйственные угодья. В области нахо
дится на южной границе ареала, поэтому численность низка 
(например, в «Буртинской степи» Оренбургского заповедника 
уловистость этого вида- 1,5 особи на 100 канавка-суток, а в 
«Айтуарской степи»- 3 особи на 10 тыс. канавка-суток). 

Полевка-экономка- Microtus oeconomus "Pallas, 1776. Се
лится в сырых местах, зарослях кустов, на болотах, в поймах 
рек, по оврагам. В Оренбуржье- на южной границе ареала. 
Встречается в северо-западных и центральных районах области, 
на востоке- до Кувандыкского района. Численность повсе
местно крайне низка. 

Узкочерепная полевка*- Microtus gregalis Pallas, 1779. 
Вид обитает на крайнем западе ареала, встречается в восточ
ной части области. Крайняя западная находка - в «Буртинской 
степи» Оренбургского заповедника. Населяет целинные степи, 
склоны гор, луга по долинам рек. В Оренбуржье крайне редка. 

10 



Степная пеструшка - Lagurus lagurus Pallas, 1773. Типич
ный обитатель степей. Населяет все районы области. По степ
ным коридорам проникзет в лесостепную зону. Живет коло
ниями. 

Обыкновенная слепушанка- Elloblus talpinus Pallas, 1770. 
Обитатель сухих степей, полупустынь и глинистых пустынь, тра
вянистых склонов гор, лугов. В Оренбуржье распространена 
повсеместно, местами многочисленна. Тяготеет к нарушенным 
местообитаниям - проселочным дорогам, скотосбоям, сельхоз
угодьям. Живет многолетними семейными поселениями. 

Сем. мышиных - Muridae 
Мышь-малютка- Micromys minutus Pallas, 1771. Чаще всего 

встречается среди высокой травы вблизи опушек, степных кол
ков и ленточных лесков, на огородах и бахчах, в пойменной 
растительности. Обычна во всех районах области, кроме арид
ных · восточных и южных, хотя," видимо, обитает в небольшом 
количестве и там . 

. Полевая мышь- Apodemus agrarius Р allas, 1771. Селится 
на пашнях, лугах, опушках леса, в кустарнике, по оврагам и 

берегам рек, на огородах. На зиму обычно скапливается в оме
тах соломы, стогах сена и проникзет в постройки человека. 
Обычна в западных районах области; возможно, обитает повсе
местно, но с невысокой численностью. 

Лесная мышь -Apodemus sylvaticus Linnaeus, 1758. Обита
тель лесов, зарослей, кустарников, склонов гор, оврагов. В об
ласти -обычный вид, местами (на севере Кувандыкского 
района, в Бузулукеком бору) довольно многочисленна. По до
линам степных рек проникзет в аридную зону. 

Желтогорлая мышь- Apodemus flavicollis Melchior, 1834. 
Населяет леса (преимущественно лиственные и смешанные), 
кустарники, балки, сады. Обычна в северо-западных районах, 
Бузулукеком бору, на севере Кувандыкского района. При про
движении к югу постепенно вытесняется лесной мышью. Самые 
южные находки - в ленточных черноольшанниках вдоль днищ 

горных балок и пойме р. Урал в «Айтуарской степи» заповед
ника «Оренбургский». 

Домовая мышь -М us musculus Linnaeus, 1758. Повсеместно 
~бычный вид. Обитает в жилищах человека, подсобных построй
ках, встречается в целинной степи. Амбарный и полевой вре
дитель. 

Серая крыса - Rattus norvegicus Berkenhout, 1769. Обитает 
чаще в постройках человека или вблизи них, но нередко посе
ляется вдали от жилья, обычно по берегам водоемов. Наносит 
большой ущерб, уничтожая и портя продукты. Является источ
ником чумы, бешенства, сыпнотифозных лихорадок, лептаспи
розной желтухи и других· заболеваний. Распространена повсе
местно. 
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Сем. соневых- Gliridae 

Садовая соня * - Eliomys quercinus Linnaeus, 1766. Широко 
распространенный в Западной Европе и Европейской России 
вид. Держится в садах, лиственных и смешанных лесах, селится 
в дуплах или строит гнезда. В Оренбургской области обитает 
на границе ареала: в Бузулукеком бору, лесах Северного, Бу
гурусланского, Абдулинекого районов. Может быть встречена 
и в других лесных районах до хребтов Малый Накас и Шай
тантау. 

Сем. тушканчиконых- Dipodidae 

П о д с е м ей с т в о м ы ш о в к о вы х - Sminthinae 

Лесная мышовка - Sicista betulina Pallas, 1773. Обитатель 
широколиственных лесов Евразии, по облесенным долинам рек 
проникает к северу от границы лесной зоны и к югу - в зону 
степей. Здесь встречается также в островных лесах и среди 
полезащитных полос. В области встречается в северо-западных 
лесостепных районах, а также на севере Кувандыкского и Квар
кенского районов. 

Степная мышовка- Sicista suЬtilis, 1773. Характерный оби
татель степей от Венгрии и Румынии до Северо-Западного Ки
тая. В области обычна в сухих травяных биотопах во всех 
районах. 

П о д с е м е й с т в о т у ш к а н чик о вы х- Allactaginae 

Большой тушканчик- Allactaga major Kerr, 1792. Селится 
в пустынных, полупустынных и степных ландшафтах, на выго
нах, вдоль грунтовых дорог. По дорогам и степным коридорам 
проникает в лесостепную и лесную зоны. Обычен на всей тер
ритории области. 

ОТРЯД ЗААЦЕОБРАЗНЬIХ- LAGOMORPHA 

Сем. пищухоных - Ochotonidae 

Степная пищуха- Ochotona pusilla Pallas, 1769. Населяет 
каменистые россыпи, заросли степных кустарников в централь

ных и восточных районах Оренбуржья. В течение последнего 
столетия ареал вида сокращается как с запада, так и с севера. 

Сем. зайцевых- Leporidae 

Заяц-русак- Lepus europaeus Pallas, 1778. Широко распро
страненный вид во всех природных зонах европейской части 
страны (за исключением северной тайги и тундры). В ХХ в. 
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ареал значительно расширился в восточном направлении как 

за счет акклиматизации, так и путем естественного расселения. 

В Оренбургской области встречается повсеместно. Основной 
объект охоты. Численность, по данным зимнего маршрутного 
учета 1992 г., проведеиного областным комитетом экологии ·сов
местно с органами охотнадзора, составляет более 40 тыс. особей. 

Заяц-беляк- Lepus timidus Linnaeus, 1758. Типичный оби
татель тундровой, лесной и лесостепной зон Восточной Европы, 
Азии и Северной Америки. Держится преимущественно в лес
ных угодьях и по долинам рек. В лесостепной зоне сравни
тельно редок. Южная граница ареала в пределах области -
по линии Бузулук- Оренбург- Актюбинск. Объект охоты, 
имеющий значение только для северных лесных районов. 

ОТРЯД ХИЩНЫХ- CARNIVO~A 

Сем. псовых- Canidae 

Волк* - Canis lupus Linnaeus, 1758. Характерный обита
тель большей части Евразии и Северной Америки. Во многих 
районах истреблен. В области встречается повсеместно, но 
в годы усиленного охотничьего пресса его численность резко 

сокращается. Общая средняя численность- 200 особей. 
Обыкновенная лисица - V ulpes vulpes Linnaeus, 1758. Оби

тает в самых разнообразных ландшафтах Евразии и Северной 
Америки, кроме Крайнего Севера. В Оренбургской области 
встречается повсеместно. Общая численность - 4 тыс. особей. 
Важный объект охоты. 

Корсак- V ulpes corsac Linnaeus, 1768. Типичный обитатель 
сухих степей, полупустынь, пустынь. В Оренбургской области 
встречается на северной периферии ареала. Обычен в крайних 
южных и юго-восточных районах области. Общая численность
до 2 тыс. особей. Объект охоты. 

Сем. медвежьих- Ursidae 

Бурый медведь*- Ursus arctos Linnaeus, 1758. Характер
ный обитатель лесной зоны Евразии. Ранее повсеместно обитал 
в лесостепной зоне, в островных и пойменных лесах степной 
зоны. В настоящее время в области обитает в двух районах
Тюльганском и Кувандыкском, заходит в Саракташский, реже
в Кваркенский районы. Представляет определенную опасность 
для местного населения и домашнего скота, однако ежегодный 
санкционированный отстрел медведя в указанных районах явля
ется, на наш взгляд, необоснованным. 
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Сем. куньих- Mustelidae 

Барсук- Meles meles Linnaeus, 1758. Широко распростра
ненный вид во всех ландшафтных зонах Евразии (за исключе
нием Крайнего Севера). В Оренбургской области отмечен в са
мых разнообразных ландшафтах всех районов. Объект охоты. 

Ласка -М ustela nivalis Linnaeus, 1766. Встречается в са
мых разнообразных ландшафтах. Обычна по всей территории 
области. 

Горностай- М ustela erminea Linnaeus, 1758. Широко рас
пространенный обитатель самых разнообразных ландшафтов 
Евразии и Северной Америки. В Оренбургской области дер
жится в основном по долинам рек, в колках, зарослях кустов, 

близ поселений человека. Важный объект промысла. 
Лесная куница- Martes martes Linnaeus, 1758. Типичный 

обитатель лесной и лесостепной зон страны. Встречается во 
всех районах области по долинам рек и в водораздельных ле
сах. Общая численность в области оценивается в 1 тыс. особей. 
Объект охоты. 

Степной хорек- Mustela eversmanni Lesson, 1827. Распро
странен преимущественно в южных зонах Евразии. Наиболее 
характерные места обитания - открытые ландшафты с плот
ными почвами. Важный объект пушного промысла. Встречается 
во всех районах области. Общая численность в области оцени-
вается в 4 тыс. особей. · 

Лесной хорек*- Mustela putorius Linnaeus, 1758. Преиму
щественно лесной европейский вид с границей ареала по вос
точному склону Уральского хребта. В Оренбургской области
краеареальный вид с южной границей по Губерлинским горам, 
низовьям рек Сакмары, Самаре (до Бузу лука). Везде редок. 

Колонок*- Mustela siblrica, 1773. Преимущественно ази
атеко-сибирский лесной вид. С конца XIX в. наблюдается рас
ширение ареала в западном направлении. В Оренбургской об
ласти отмечен в Кваркенском, Гайском и Кувандыкском 
районах. 

Перевязка * (южнорусская перевязка) - Vormela peregusna 
guldenstaedt, 1770. В прошлом характерный, но естественно 
редкий обитатель открытых степных, полупустынных и пустын
ных ландшафтов. Современные сведения о распространении 
вида на бывшей периферии ареала, в том числе в Оренбургской 
области, практически отсутствуют. В 1992 г. одна особь добыта 
в Первомайском районе. Занесена в Красную книгу РСФСР 
( 1985). 

Американская норка- Mustela vison Schreber, 1777. Есте
ственный ареал охватывает лесные и облесенные районы. Была 
завезена в целях разведения в звероводческих хозяйствах и 
расселения в природных условиях. В Оренбургской области 
численность норки столь возросла, что она может служить 

14 



Qбъектом промысла. Как более сильный вид вытесняет евро
пейскую норку из привычных местообитаний. 

Европейская норка*- Mustela lutreola Linnaeus, 1761. Ев
ропейский околоводный лесной вид с расширяющимся к вос
току (до р. Иртыш) ареалом. Может быть встречена во всех 
районах области. Численность невелика, резко уменьшилась 
в последние десятилетия. 

Речная выдра * - Lutra lutra Linnaeus, 1758. Широко рас
пространенный евроазиатский околоводный вид. В Оренбург
ской области встречается по долинам рек Урал, Сакмары, 
реже -Самаре, Илек и их притокам. Редкий вид. 

Сем. кошачьих- Felidae 

Рысь* - Lynx lynx Linnaeus, 1758. Распространена по всей 
зоне лесов, лесостепи, заходит в степные районы. С . начала 
1970 г. наблюдается естественное продвижение рыси в южном 
направлении. Регулярно появляется в лесах вдоль р. Урал, 
.а также в лесных колках и приречных лесах вплоть до границы 

с Казахстаном. Численность рыси в области оценивается от 40 
до 140 особей. Наносит ущерб охотничьему хозяйству, однако 
низкая естественная численность обязывает взять вид под осо
бый контроль. 

ОТРЯД ПАРНОКОПЬIТНЫХ- ARTIODACTYLA 

Сем. свиных- Suidae 

Кабан- Sus scrofa Linnaeus, 1758. В прошлом широко рас
простра·ненны'й вид в разнообразных ландшафтах Евразии. 
Во многих районах акклиматизирован и реакклиматизирован 
после истребления. В Оренбургской области- объект система
тического расселения и лицензионной охоты. Общая числен
ность- около 3 тыс. особей. Наибольшие стада в Кинделин
ском, Кондуровском, Кардаиловском, Оренбургском заказниках, 
а также в поймах рек Илек (Соль-Илецкий район), Самары 
{Бузулукский, Тоцкий районы). Известны заходы из Казахста
на на Светлинекие озера и из Башкортастана в Кувандыкский, 
Тюльганский районы. 

Сем. оленьих- Cervidae 

Благородный олень- Cervus elaphus Linnaeus, 1758. Совре
менный ареал во многом определяется масштабами искусствен
ного расселения. Завозился в центральные районы области в 
1970-1980 гг., где стал объектом ограниченного отстрела. Об
щая численность- 400-500 особей. 
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Косуля- Capreolus capreolus Linnaeus, 1758. Широко рас
пространенный обитатель лесных, лесостепных и степных ланд
шафтов Евразии. К востоку от р. Волги европейский подвид 
сменяется более крупным сибирским подвидом. В Оренбургской 
области встречается во всех районах, включая южностепные, 
где имеются естественные укрытия: приречные и водораздель

ные колки, заросли кустарников по балкам. Общая численность 
в области- 10 тыс. особей. Объект лицензионной охоты. 

Лось- Alces alces Linnaeus, 1758. Современный ареал бла
годаря биотехническим мероприятиям в СССР практически со
ответствует прежнему. Вид обитает почти повсеместно в лес
ной и лесостепной зонах, совершая заходы по долинам рек и 
колкам в глубь степной зоны, где также обитает оседло. Общая 
численность в области- около 3 тыс. особей. Объект лицензи
онной охоты. 

Сем. полорогих- Bovidae 

Сайга*- Saiga tatarica Linnaeus, 1766. Характерный и 
многочисленный в прошлом обитатель равнинных степей и полу
пустынь Евразии. В начале ХХ в. был почти полностью истреб
лен. В настоящее время численность и ареал сайги восстанов
лены в пределах вераспаханных полупустынных и степных ланд

шафтов, откуда она забегает и в сопредельные степные земле
дельческие районы. В области встречается во время летней ми
грации в крайних южных и юга-восточных районах. 



ПРИРОДНОЕ РАйОНИРОВАНИЕ 

И ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ВИДОВ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

ПО ЛАНДШАФТНЫМ ПРОВИНЦИЯМ 

ОРЕНБУРГСКОй ОБЛАСТИ 

В качестве основы зоогеографического районирования Орен
бургской области предлагается схема ландшафтных щ>овинций 
региона (Чибилёв, 1974, 1983, 1987а, б) (рис. 1). 

Буrульминско-Белебеевская лесостепная провинция. Вклю
чает северо-западные районы области. Южная граница проходит 
по р. Малый Кииель до верховьев р. Салмыш. Характеризуется 
расчлене}fным холмистым рельефом. Лесистость водораздель
ных пространств- от 2 до 15 %. Преобладают березовые и оси
ново-березовые колки, реже- дубово-вязовые и липовые леса. 
Пахотные угодья занимают до 60 % территории. Участки степ
ной и лугово-степной растительности сохранились исключитель
но на склоновых и овражно-балочных угодьях. В ландшафтном 
и зоогеографическом отношениях оренбургская часть составляет 
южную окраину обширного природного региона, расположенного 
на территории Татарстана, Башкортостана. и Самарской обла
сти. Фаунистический комплекс провинции представлен характер
ными обитателями лугово-степных и лесных видов соответствен
но на северной и южной окраинах ареалов. Северные пределы 
распространения имеют здесь байбак, степная мышовка, боль
шой тушканчик, заяц-русак, степная пищуха, степной хорек, а 
южные- садовая соня, полевка-экономка, заяц-беляк. 

Предуральская лесостепная провинция. Отличается предгор
ным возвышенно-холмистым, значительно облесенным ландшаф
том. Современный фаунистический комплекс мало отличается от 
соседней Бугульминско-Белебеевской провинции. Основные зоо
географические особенности характерны для центральной части 
провинции, расположенной в Башкортостане. В пределах обла
сти выделяется более представительной фауной рукокрылых, а 
также как один из юга-восточных пределов обитания бурого 
медведя. 

Общесыртовекая степная провинция. Охватывает западные 
и юга-западные районы области до р. Салмыш на востоке и 
р. Урал на юге. Рельеф сыртово-холмистый и сыртово-ували-
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Рис. 1. Ландшафтно-зоогеографическое районирование Оренбургской области: 
Ландшафтные зоны н подзоны: 1- лесостепь, 2- северня степь, 3- южная (типичная) 
степь. Ландшафтно-зоогеографические провинцин русской равнины (А): Лсl- Бугуль
мннско-Белебеевская лесостепная, Лcll- Предуральская лесостепная, Стl- Общесыр
товекая степная, Cтll- Предуральская степная, Cтlll- Урало-Илекекая южностепная·; 

Уральских гор (Б): юуис - Южноуральская низкогорная лесостепная, ЮУст - Южио

уральская низкогорная степная, зусс -Зауральская северостепиая, ЗУюс - Знураль· 

екая южностепная; Тургайской столовой страны (В): ЗТст - Западиотургайская южио-
степная 

стый. Лесистость водораздельных пространств- от 1,5 до 5 %. 
Распаханнасть- от 40 до 60%. На сыртах обширные площади 
занимают пастбищно-степные угодья. 

Особо следует выделить фаунистический комплекс Бузулук
екого бора, где обитают такие типично лесные виды млеко
питающих, как обыкновенная белка, гигантская вечерница и 
другие виды летучих мышей, желтогорлая мышь, садовая соня. 
лесная куница, лесной хорек, европейская норка, лось, косуля. 
кабан. 

На юге провинции выделяется лесистая пойма р. Урал. Здесь 
обитает одна из крупнейших естественных популяций русской 
выхухоли. По долине ·р. Урал наиболее далеко проникают на 
юг такие типично лесные виды, как рысь, лось, лесная куница. 

а также типичные землеройки лесной зоны -обыкновенная ку
тора, малая и обыкновенная бурозубка. 

На Общем Сырте проходят северные рубежи распростране
ния серого хомячка и хомячка Эверсманна, ушастого ежа, мало
го суслика, степной пеструшки, корсака. 

Предуральская степная провинция. Охватывает предгорный 
сыртово-холмистый ландшафт в низовьях р. Сакмары и Сакма
ро-Уральское междуречье. Фаунистический ком.плекс аналоги
чен таковому соседней общесыртовекай провинции. Характерно· 
сочетание типичных лесных и степных видов млекопитающих. 
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Урало-Илекекая южностепная провинция. Охватывает Урало
Илекское и Илекско-Хобдинское междуречья к югу от 'Р· Урал. 
Рельеф провинции сыртово-увалистый. Лесистость- менее 1 %. 
Обширные площади заняты пастбищно-~тепными угодьями, мас
сивами бугристых песков, солонцовых степей. 

Провинция является периферией ареалов ряда таких харак
терных полупустынных видов млекопитающих, как ушастый еж, 
белобрюхая и, возможно, малая белозубки, серый хомячок, кор
сак, перевязка. Напротив, по ленточным пойменным лесам и 
колкам далеко на юг проникают лесная куница, рысь, косуля, 

лось, обыкновенный бобр и др. 
Южноуральская низкогорная лесостепная провинция. Захо

дит в область узкой полосой в районе хребта UJайтантау и бас
сейна р. Катралы. Здесь находятся южные пределы распрост
ранения бурого медведя, обыкновенной белки, красной полевки, 
обыкновенного крота, тундряной бурозубки. 

Южноуральская низкогорная степная провинция. Охваты
вает южную часть Саринекого плато и Губерлинский мелко
сапочник к югу от рек Сакмары и Урал. Фаунистический ком
плекс характеризуется сочетанием типично лесных и степных ви

дов млекопитающих, виды которых обитают здесь соответствен
но в южных и северных областях распространения. 

Зауральская северостепная провинция. Охватывает часть 
Урало-Тобольского плато к северу от р. Кумак. Характеризу
ется возвышенным, относительно плоским рельефом. В бассей
не р. Суундук раоположена так называемая «Кваркенская лесо
степь», представляющая собой фрагмент западно-сибирской 
лесостепи с березовыми колками и сосновыми степными борами. 
Территориальная близость провинции к Западной Сибири обу
{;Ловила прохождение здесь южных и юга-западных пределов 

распространения таких характерных видов млекопитающих, как 

обыкновенная белка, джунгарский хомячок, узкочерепная по
левка, колонок, лесной хорек. 

Зауральская южностепная провинция. Занимает часть Урало
Тобольского плато к югу от р. Кумак. Для ландшафта харак
терно сочетание абсолютно безлесных каменистых, солонцева
тых и бугристо-песчаных степей, в которых находятся северные 
пределы. распространения типично степных видов, в том числе 

сайги, регулярно появляющейся здесь во время сезонных ми
граций. 

Западнотургайская южностепная провинция. Включает бес
сточный бассейн Светлинеких озер. Фаунистический комплекс 
млекопитающих в пределах области схож с таковым соседней 
Зауральской южностепной провинции. Отличительными черта
ми являются регулярное обитание здесь сайги, широкое распро
.странение ондатры, акклиматизированной на местных озерах. 

Предложенный краткий зоогеографический обзор ландшафт
:ных провинций области дополняют данные табл. 1. 
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Табдица 

Встречаемость видов млекопитающих по ландшафтным провинциям 
Оренбургской области 

Ландшафтцые провицции 

N• 
Вид 

1 п 1 шl 1 1 1 1 
VIII 1 IX, Х П/П 

I IV v VI VII 

Отряд насекомоядных 

Сем. ежовых 

1 Обыкновенный еж о о о о о о о о р 

2 Ушастый еж р о р р 

Сем. кротовых 

3 Русская выхухоль р ? р 

4 Обыкновенный крот р р р р р ? ? 

Сем. землерайковых 

5 Обыкновенная буро- о о р р р о о о 
зубка 

6 ~алая бурозубка о о р р р о р р 

7 Тундряная бурозубка ? р ? 
8 ~алая белозубка ? ? ? ? ? ? 
9 Белобрюхая белозубка ? р р р ? ? 

10 Обыкновенная кутара о о р р р о р ? 

Отряд рукокрылых 

Сем. гладкон.осых 

11 Прудовая ночница р р р о р р о р ?. 
12 Водяная ночница о о р р р р о р 

13 Ночница Наттерера ? р ? ? 
14 Усатая ночница ? ? ? ? ? 
15 Ушан о о о о р о о о ? 
16 Гигантская вечерница ? р 

17 Рыжая вечерница о о о о о о о о р 

18 ~алая вечерница ? ? ? 
19 Нетопырь Натузиуса р р р ? 
20 Двухцветный кожан о о о о о о о о о 
21 Поздний кожан о о о о о о о о ? 

Отряд грызунов 

Сем. беличьих 

22 Обыкновенная белка ? р р р 

23 Рыжеватый суслик о о о о о р о о р 

24 ~алый суслик р р о о о о о о 

25 Байбак р р р р р о о о 

Сем. бобровых 

26 Обыкновенный бобр о о о о р р р р 

Сем. ХОМЯКОВЫХ 

27 Хомячок Эвереманна ? р р р р р р р р 

28 Серый хомячок р р р р 

29 Джунгарский хомячок р 



П р о д о л ж е н и е т а б л. 1 

Л1111дшафт11ые прови11ции 

.111• В11д 

1 п 1 шl 1 1 1 1 
1 IX. 

П/П 1 IV v VI VII VIII х 

30 Обыкновенный хомяк о о о о о о о о о 

31 Рыжая полевка о о р р ? о р о -
32 Красная полевка - ? - - - р - ? -
33 Водяная полевка о о о о о о о о о 
34 Оiщатра - - - -- ? - - - о 
35 Общественная полевка - - - - - - -- - ? 
36 Обыкновенная полевка о о о о о о о о о 
37 Темная полевка о р о о о р о о о 
38 Полевка-экономка о О? р р - О? р ? -
39 Узкочерепная полевка - ? - - - р р р -
40 Степная пеструшка ? ? о о о ? о о о 
41 Обыкновенная слепу- о о о о о о о о о 

шонка 

Сем. мышиных 

42 Мышь-малютка о р о о о о о о -
43 Полевая мышь о о о о о р о р р 

44 Лесная мышь о о о о о о о о р 

45 Желтогорлая мышь о р о ? р о р - -
46 Домовая мышь о о о о о о о о о 
47 Серая крыса о о о о 0- о о о о 

Сем. соневых 

48 Садовая соня р р р - - ? - - -
Сем. тушканчиковых 

49 Лесная мышовка о р р р - о р р -
50 Степная мышовка р р о о о р о о о 

51 Большой тушканчик р - о о о р о о о 

Отряд зайцеобразных 

Сем. пищуховых 

52 Степная пищуха р р о о о о о о о 

Сем. зайцевых 

53 Заяц-беляк о о р р р р р 

54 Заяц-русак о о о о о о о о о 

Отряд хИщных 

Сем. псовых 

55 Волк р р р р о о р р о 
56 Обыкновенная лиснца о о о о о о о о р 

57 Корсак о р о о о о 

Сем. медвежьих 

58 Бурый медведь - р - р 



О к о н ч а н и е т ·а б л. 1 

Ландшафтные провинции 

.N!:! 
Вид 

1 11 1 шl 1 1 1 VII 
1 

VIII 1 IX, Х n/п 
1 IV v VI 

Сем. куньих 

59 Барсук о о о р о о о о о 
60 Ласка о о о о о о о о о 
61 Горностай о о о р р о р о р 

f2 Лесная куница о о о о р о р о -
63 Степной хорек р о о о о р о о о 
64 Лесной хорек р р р р - р - р -
65 Колонок ·- - - - - ? р р -
66 Перевязка - - р - ? - ? - ? 
67 Норка европейская р - р р р р р ? -
68 Норка американская о о о о р о о о -
69 Речная выдра р р - - р р - ? -

Сем. кошачьих 

70 Рысь р р р р р р р р -

Отряд парнокопытных 

Сем. свиных 

71 Кабан о о р о о о о р р 

Сем. оленьих 

72 Б.~агородный олень р р 

73 Косуля о о о о о о о о 
74 Лось о о о о о о о о р 

Сем. полорогих 

75 Сайга р р р о 

П р и м е ч а н и ·е. Шкала встречаемости: О- обычный или многочисленный вид, Р -
редкий и очень редкий вид, (?)-обитание вида либо предполагается, либо единично 
отмечено, но не подтверждено современными данными, (-) -вид отсутствует, Ланд
шафтные провинцнн Оренбургской области (см. рис. 1): I- Бугульмннско-Белебеевская 
лесостепная; П- Предуральская лесостепная; III- Общесыртовс~ая степная; IV- Пред
уральская степнан: V- Урало-Илекекая южностепная; VI - Южноуральская низкогор
ная лесостепная; VII- Южноуральская низкогорная степная; VIII- Зауральская с.еверо
степная; IX- Зауральская южностепная; Х- Западнотургайская южностепная. 



ОЧЕРКИ РЕДКИХ ВИДОВ 

И ПОДВИДОВ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

ДЛЯ КРАСНОй КНИГИ ОРЕНБУРГСКОй ОБЛАСТИ· 

СПИСОК РЕДКИХ ВИДОВ 

Русская выхухоль -Desmana moshata Linnaeus 
Ев'Ропейский крот- Talpa europaea Linnaeus 
Тундряная бурозубка- Sorex tundrensis Merriam 
Малая белозубка- Crocidura suaveolens Pallas 
Белобрюхая белозубка- Crocidura leucodon Hermann 
Гигантская вечерница - N yctalus lasiopterus Schreber 
Обыкновенная белка- Sciurus vulgaris Linnaeus 
Байбак (европейский nодвид)- Marmota ЬоЬас ЬоЬас Miiller 
Хомячок Эвереманна- Allocricetulus eversmanni Brandt 
Серый хомячок- Cricetulus migratorius Pallas 
Джунгарский хомячок -Phodopus sungorus Pallas 
Красная полевка- Clethrionomys rutilus Pallas 
Узкочерепная полевка- Microtus gregalis Pallas 
Садовая соня- Eliomys guercinus Linnaeus 
Волк- Canus lupus Linnaeus 
Бурый медведь- Ursus arctos Linnaeus 
Лесной хорь- Mustela putorius Linnaeus 
Колонок -Mustela siЬirica Pallas 
Перевязка- Vormela peregusna Guldenstaedt 
Норка европейская -Mustela lutreola Linnaeus 
Речная выдра- Lutra lutra Linnaeus 
Рысь- Lynx lynx Linnaetis 
Сайга- Saiga tatarica Linnaeus 

Данный список составлен на основе анализа встречаемости 
видов млекопитающих по ландшафтным провинциям области 
(см. табл. 1). Принцип отбора таков: если вид даже в провин
циях наибольшего распространения является редкИм, то он 
включен в число кандидатов в Красную книгу Оренбургской 
области; если вид, обитая на периферии ареала, обычен хотя 
бы в одной из провинций области, то он не включается в спи
сок видов, редких для региона. Вместе с тем в данном перечне 
мы ·рассматриваем волка и рысь, за состоянием которых необ
ходим особый контроль из-за угрозы снижения численности до 
такого уровня, . при котором эти виды потеряют способность к 
восстановлению в естественных условиях. 
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РУССКА.Я ВЫХУХОЛЬ- Desmana moshata Linnaeus, 1758 

Отряд насекомоядных- lnsectivora 

Сем. кротовых- Talpidae 

С т а т у с. Редкий, реликтовый вид с сильно сократившимися 
и продолжающими сокращаться численностью и ареалом. Вне
сен в Красные книги МСОП и России (В категория). 

Р а спрос т р а н е н и е. Выхухоль- эндемик Восточной Ев
ропы [11]. К началу ХХ в. сохранилась в бассейнах У·рала, Вол
ги, Дона и Днепра. Уральская популяция наиболее крупная в 
стране. Во многих районах акклиматизирована (рис. 2). 

Основной район обитания в Оренбуржье- долина р. Урал, 
от с. Краснохолма до границы с Казахстаном (за пределами 
области- до с. Калмыкова Уральской области) 1[8]. По прито
кам р. Урал (Чаган, Илек, Утва, Иртек, Кинделя) распростра
няется на 15-20 км. В 1937 г. выпущена в озера долины р. Са
мары (выше г. Бузу лука), где широко расселилась по р. Боров
ке [2, 3]. Выпускалась в пойме р. Сакмары [3, 4] (рис. 3). 

Выхухоль предпочитает пойменные озера, затоны, плесы об
лесенных малых рек с достаточной глубиной. Это, как правило, 
непромерзающие, непересыхающие водоемы с хорошо развитой 
литоралью и богатой фауной беспозвоночных. Берега их высо
кие, служат убежищами во время паводка. 

Числе н н о с т ь. В середине 70-х годов численность в Орен
бургской области оценивалась в 8-12 тыс. особей [5]. По дан
ным 1985 г., в Ташлинеком районе, на 33-м км береговой· лщши 
пойменных озер, обнаружено 102 норы; в Илекском районе в 
водоемах общей площадью 79 га- 51 нора [6]. По мнению 
Г. В. Хохина и А. А. Иванова i[б], численность выхухоли в пой
ме среднего течения р. Урал в 1965-1985 г .. оставалась стабиль
ной. По учетным данным Оренбургской госохотинспекции 

г 
1 
i 

1 
1 

i ] L ____________ ----·--------
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(1984-1985 гг.), в Ташлинеком 
и Илекском районах обитало 
около 7 тыс. особей [7] . 

Л и м и тир у ю щи е ф а к
т о р ы. Из естественных фак
,торов распространение и чис· 

лениость вида ограничиваются 

высокими половодьями и обсы
ханием водоемов. Выхухоль 
имеет низкий потенциал раз
множения, что затрудняет вос

становление вида. 

Рис. 2. Выхухоль 



Рис. 3. Распространение кротовых: 
1- русской выхухоли, /а- естественное распространение, Jб- районы акклиматизации; 

2 - обыкновенного крота 

Однако основной ущерб наносят гидромелиоративные меро
приятия, вырубка лесов, ловля рыбы в выхухолевых водоемах 
ставными сетями и вентерями, водопой скота и сбой берегов. 
У дельный вес факторов, лимитирующих численность выхухоли, 
составляет [ 1] : сетное рыболовство- 20,0 %, деградация пой
менных экасистем- 16,2, изменение гидрологического режи
ма- 14,4, выпас скота- 13,5, ондатра- 11,7 недостаточность 
охраны- 9,0, загрязнение воды- 5,4, создание водохра ни· 
лищ-2,6 %. 
Мер ы охр а н ы. Впервые добыча выхухоли была запре

щена в 1920 г., расселение началось в 1929, а в Оренбургской 
области- в 1937 г. Необходима организация выхухолевых за
казников с запрещением выпаса и водопоя скота, сетного рыбо
ловства, гид·ромелиоративных работ. Соблюдение заповедного 
режима в Бузулукеком бору , [9], организация национального 
природного парка «Уральская Урема» [9, 10], взятие поД охра
ну озерных памятников природы в пойме р. Урал [9] позволят 
стабилизировать численность и распространение вида в Орен
бургской области. Необоснованное расселение его в новых рай
онах нецелесообразно из-за частой гибели животных. 

И с т очник и и н фор м а ц и и. 1. Барабаш-Никифоров, Ша
пошников, 1976. 2. Даркшевич, 1956. 3. Райский, 1951. 4. Руди, 
1990. 5. Красная книга РСФСР, 1985. 6. Хахин, Иванов, 1990. 
7. Самигуллин, 1992. 8. Чибилёв, 1984. 9. Чибилёв, 1987. 10. Хо
ментовский, Гаев, Чибилёв, 1981. 
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ЕВРОПЕИСКИ И КРОТ- Talpa europaea Linnaeus, 1758 

Отряд насекомоядных- Insectivora 

Сем. кротовых- Talpidae 

С т а т у с. Вид, встречающийся в области на окраине ареа
ла, образует изолированные деградирующие популяции (рис. 4). 

Р а спрос т р а н е н и е. Типичный обитатель лесной и лесо
степной зон Евразии. Объект промысла. В пределах области
на южной окраине ареала. Встречается очень редко в остров
ных популяциях к северу от рек Урал и Самары [1-3]. Более 
обычен к северу от р. БолЬ'Шой Кииель и в верховьях р. Сал
мыш. Отмечен в окрестностях г. Кувандык- в березово-осино
вых колках [ 4] (см. рис. 3). 

Ведет исключительно подземный образ жизни, прокладывая 
сложные системы поверхностных (в более увлажненных ланд
шафтах) и глубинных (в более сухих) ходов. 

Числе н н о с т ь. Не установлена. Сильно колеблется по го
дам. В малоснежные зимы сокращается. После зимы 1974/75 г. 
исчез во многих районах Общего Сырта. 

Л и м и тир у ю щи е фа к т о р ы. Условия обитания в степи 
из южной лесостепи Урала и Предуралья неблагоприятны из-за 
глубокого промерзания почвы в малоснежные зимы. Распашка 
и мелиорация увлажненных лугов вытесняют крота из данных 

стаций. 
Меры охр а н ы. Сохранение обнаруженных мест обитания. 

Запрещение промысла в пределах области. Контроль в проек
тируемом заповеднике «Шайтантау». 

Источники информации. 1. Райский, 1956. 2. Руди, 
Демина, 1992. 3. Кирилов, 1974. 4. Шарова (устное сообще
ние). 

Составитель А. А. Чибилёв 

ТУНДРЯНАЯ БУРОЗУБКА- Sorex tundrensis Merriam, 1990 

Отряд насекомоядных- Insectivora 

Сем. землеройковых- ·Soricidae 

С т а т у с. Вид с обширным ареалом, но с невысокой числен
ностью на большей его части. На Южном Урале крайне редок, 
здесь проходит южная граница его распространения. 

Ха р а к т ер и с т и к а. По конституции сходна с обыкновен
ной бурозубкой, но хоботок у основания относительно шире, су
жение в области глаз слабее. Средних размеров. Окраска двух-
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L_· __ -. ____ · __ 
Рис. 4. Крот Рис. 5. Тундряная бурозубка 

цветная: светло-серое брюшко и бурых тонов спина. Характе
·рен чепрак- темная окраск~ спины в виде полосы, которая 

четко отграничена от светло и окраски боков и брюха [ 1; 2]. 
Обитает в лесах разных типов, кустарниках, поймах рек (рис. 5). 

Р а спрос т р а н е н и е и ч и с л е н н о •с т ь. Тундряная буро
зубка- наиболее распространенный вид землероек во всей ми
ровой фауне. Ареал его охватывает Северо-Восточную Европу, 
Азию- к югу до Китая и Монголии. В пределах Оренбургской 
области отмечена в пойме р. Сакмары, вблизи пос. Кашкук Ку
вандыкского района. В разреженных степных кустарниках в 
июле 197 4 г. добыты л актирующая зимовавшая самка и прибы
лой самец [3]. Это самая южная из известных на Урале нахо
док. Возможно, обитает на Шайтантау (рис. 6). 

у "!а ' 2 
+ ro 

Рис. 6. Распространение редких видов землеройковых: 
1 -малой бурозубки (la- предполагаемая южная граница ареала, !б- места обl!та
ния за пределами основного ареала); 2- туидряиой бурозубки; 3- малой белозубки 
(наиболее северные точки отлова); 4- белобрюхой белозубюr (наиболее северные точки 

отлова); 5- обыкновенной куторы 
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Л и м и тир у ю щи е ф а к т о р ы. В пределах Оренбуржья 
распространение тундряной бурозубки ограничивается ланд
шафтно-климатическими факторами. 
Меры охр а н ы. Сохранению вида на южной границе его 

ареала будет способствовать создание заповедника «lllайтан
тау». 

Источники информации. 1. Юдин, 1989.2. Долгов, 
1985. 3. UJapoвa, 1982. 

Составитель С. В. Симак. 

МАЛАЯ БЕЛОЗУБКА- Crocidura suaveolens Pallas, 1811 

Отряд насекомоядных - Insectivora 

Сем. землеройковых - Soricidae 

С т а т у с. Вид с обширным ареалом, в некоторых регионах 
достигает высокой численности. На Урале крайне редок (рис. 7). 

Х ар а к т ер и с т и к а. Мелкая, стройного телосложения 
землеройка, хвост короткий, длина его не превышает половины 
длины тела и составляет не более 36 мм, покрыт короткими во
лосками и редкими удлиненными щетинками, длина которых 

примерно равна 1/3 диаметра средней части хвоста. Уши до
вольно крупные, выступающие над уровнем волосяного покро

ва. Коронки зубов белые, без бурого пигмента на вершинах. 
Окраска спины и боков от палево-серой до буровато-коричневой 
с нерезким переходом к светлому брюшку. Отличается широ
кой индивидуальной изменчивостью размеров и окраски, что 
вызывает значительные трудности в различении особей этого 
вида от некоторых других видов рода, в частности, от обитаю
щей в Оренбургской области белобрюхой белозубки. Живет в 
различных ландшафтах: песчаных и глинистых пустынях (Кара
Кумы, Аральское побережье), в оазисах пустынь, степях, на 
обширных заболоченных лугах Приморья, в кустарниковых за
рослях, разреженных садах и лесах, на посевах. Нередко посе
ляется в жилье человека (в глинобитных и саманных домах). 
Питается главным образом насекомыми [1-7]. 

Распростран е н и е и числе н н о с т ь. Населяет Запад
ную, Среднюю и Южную Европу, Кавказ, в Казахстане доходит 
до широты Целинограда и Караганды [8, 9]. Известна из стран. 
Ближнего Востока и Северной Африки. Местами -обычный по 
численности вид. 

Самые северные находки этого вида на Урале сделаны 
Л. П. UJаровой в окрестностях г. Кувандыка (пос. Кашкук) 
Оренбургской области и в Брединеком районе Челябинской об-
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Рис. 7. Малая белозубка Рис. 8. Белобрюхая бещ>зубка 

ласти [8, 10]. Однако сообщения о находках малой белозубки 
на Южном Урале и в Северном Казахстане требуют, на наш 
взгляд, проверки. Возможно, за нее принимают белобрюхую 
белозубку, морфологически очень сходну19 с малой. Чаще все
го этот зверек встречается вблизи степных березово-осиновых 
колков с примесью кустарников, в местах близкого залегания 
грунтовых вод, изредка- в открытой степи. 

Л и м и тир у ю щи е фа к т о р ы. Основные факторы, огра
ничивающие распространение малой белозубки в уральском ре
гионе-:- ландшафтно-климатические условия. 
М еры охр а н ы. Сохранение ключевых биотопов и стаций 

переживания вида: широколиственных степных колков, зарослей 
кустарников, лесных и кустарниковых полезащитных полос, не

распаханных урем малых рек. Важную роль в этом должен иг
рать госзаповедник «Оренбургский». 

И с т о ч н и к и и н фор м а ц и и. 1. Бобринский, Кузнецов, 
-Кузякин, 1965. 2. Соколов, Темботов, 1989. 3. Афанасьев, 1960. 
4. Кузнецов, 1948. 5. Юдин, 1971. 6. Млекопитающие Казахста· 
на, 1985. 7. Фауна СССР. Млекопитающие, 1979. 8. Строганов, 
1975. 9. Сабанеев, 1874. 10. Шарова, 1992. 11. Симак, Гилева, 
1993. 12. Отчет по теме N!! 914, 1992. 

Составитель С. В. Симак 



БЕЛОБРЮХАЯ БЕЛОЗУБКА

Crocidura leucodon Hermann, 1780 

Отряд насекомоядных - Insectivora 

Сем. землеройковых- Soricidae 

С т а т у с. Вид с обширным а·реалом, в некоторых регионах 
обычен по численности. На Урале крайне редок (рис. 8). В Орен
бургской области находится северная граница его распростра
нения. 

Характер и с т и к а. Землеройка средних ·размеров, отно
сительно короткохвостая, светлоногая, с отчетливой границей 
между темной окраской верха и светлой низа на боках тела. 
От большинства других видов белозубок Евразии отличима с 
трудом. Мелкие особи очень •Похожи на крупных малых белозу
бок, обитающих на Южном Урале ·[3, 4, 6]. Живет в различных 
ландшафтах: степях, оазисах пустынь, на высокотравных лугах, 
в пойменных лесах, сосновых борах, населяет антропогенные 
биотопы. 

Биология вида изучена слабо. По данным С. У. С1'роганова, 
молодые встречаются в течение всего весение-летнего периода. 

Детенышей в помете- от 4 до 11. 
Распро с т р а н е н и е и числе н н о с т ь. Населяет За

падную и Среднюю Европу, Северный Иран, юг Монголии 
[3-6]. Границы ареала изучены недостаточно. До настоящего 
времени достоверных сведений об ее обитании на Южном Ура
ле не было. Всех обнаруженных здесь землероек этого рода от
носили к виду малая белозубка. Проведеиные в 1992 г. иссле
дования ~ромосомных наборов двух самцов белозубок, отловлен
ных С. В. Симаком вблизи «Айтуарской степи» Оренбургского 
заповедника, показали, что обе особи- белобрюхие белозуб
ки [1]. Таким образом, доказано обитание этого вида в преде
лах Оренбуржья (·см. рис. 6), однако дальнейшее уточнение 
границ ареала требует дополнительных исследований. Числен
ность в области крайне низка. 
Лимитирующие факторы. Сведений нет. Возможно, 

аналогичны лимитирующим факторам для малой белозубки. 
М е·р ы охр а н ы. Необходимо сохранять ключевые биотопы 

и стации переживания вида. Этому способствует организация 
гасзаповедника «Оренбургский». 

Источники информации. 1. Симак, Гилева, 1993. 
2. Шарова. 1992. 3. Бобринский, Кузнецов, l(узякин, 1965. 4. Со
колов, Темботов, 1989. 5. Строганов, 1957. 6. Сабанеев, 1874. 

Составитель С. В. Cu.мaJC 
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ГИГАНТСКАЯ ВЕЧЕРНИЦА

Nyctalus \asiopterus Schreber, 1780 

Отряд рукокрылых - Chiroptera 

Сем. rладконосых- Vespertilionidae 

С т а т у с. Естественно редкий вид, почти неуязвимый для 
прямого антропогенного воздействия (рис. 9). Занесен в Крас
ную книгу РСФСР (111 категория). 

Р а спрос т р а н е н и е. Ареал охватывает зону лиственных 
лесов ев-ропейской России на севере до Московской области, на 
востоке-до Бузулукекого бора [1, 2] (рис. 10). Летом поселя
ется в дуплах деревьев, чаще всего по 2-3 особи в колониях ры
жих вечерниц (3] . Во время сезонных миграций встречается в 
совершенно безлесных местах. 

Числе н н о с т ь. Ориентировочная численность вида в Евро
пейской России составляет 17-27 тыс. особей (4]. В пределах 
области- единично в колониях рыжих вечерниц в· Бузулукеком 
бору. 

Л и м и тир у ю щи е фа к торы. Экология вида практически 
не изучена. Основные благоприятствующие факторы- наличие 
старовозрастных дуплистых деревьев и достаточно большого ко
личества крупных ночных летающих насекомых (4]. 
Меры охр а н ы. Специальных мер охраны не требуется. 

Вид хорошо защищен своим образом жизни. Поддержание за
nоведного режима в Бузулукеком бору будет способствовать 
его сохранению [5]. 

И с т очник и и н фор м а ц и и. J1. Бобринский, Кузнецов, 
Кузякин, 1965. 2. Стрелков, 1977. 3. Даркшевич, 1950. 4. Крас
ная книга РСФСР, 1983. 5. Чибилёв, 1987. 

Составитель А. А. Чибилёв 

Рис. 9. Гигантская вечерница 
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Рис. 10. Распространение рукокрылых: 
1- вечерницы гигантской; 2- основные районы совместного обитания некоторых видов: 

ушана, рыжей вечерницы, позднего кожана и др. 

БЕЛКА ОБЫКНОВЕННАЯ- Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 

Отряд грызунов - Rodentia 

Сем. беличьих- Sciuridae 

С т а т у с. Вид, встречающийся в Оренбуржье на южной гра
нице ареала (рис. 11). 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Белка населяет всю лесную и от
части лесостепную зону России [ 1]. В пределах Оренбуржья 
обитает в Бузулукеком бору, в северно-западной части области, 
а также в Тюльганском, Кваркенском и Кувандыкском райо
нах [2]. В середине 60-х годов стала появляться в лесокультур
ных сосновых насаждениях по р. Самаре от Бузулукекого бора 
до с. Покровки [4] (рис. 12). Встречается в различных типах 

--~леса, глапным образом, в спе-
1 лых сосняках и смешанных на-
1 саждениях, избегает молодня-

1
1 ков. Гнезда обычно располага
, ет вблизи опушек, полян, овра
: гов и речек. Селится в дуплах, 
ll подчас используя выдолблен-
ные дятлами пустоты. Иногда 

1 занимает старые гнезда круп
i ных птиц и даже скворечники 

L,_ _____________ _ Рис. 11. Белка обыкновенная 
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• f + 2 

Рис. 12. Распределение редких видов беличьих: 
1 - белки обыкновенной, 2 - европейского ба Абака 

и дуплянки. Ведет дневной образ жизни. Степень ее активности
зависит от обеспеченности пищей и погоды. Питается главныМ' 
образом семенами сосны, а в смешанных и лиственных лесах
также желудями и плодами лещины, сережками ивы, почками 

осины, ягодами и грибами. Охотно посещает солонцы. 
Числе н н о с т ь. Резко колеблется по годам в зависимости 

от урожая семян хвойных и метеорологических условий. В 40-
50-е годы в области добывали до 2 тыс. беличьих шкурок [3.] . 
В настоящее время в области редка. В Бузулукеком бору в раз
личные годы обитает от 200 до 800 особей, в сосновых борах 
Кваркенского района- 60-80. В лесах Шайтантау (Кувандык
ский район) в зимние месяцы насчитывается не более 100 осо
бей, на х·р. Малый Накас (Тюльганский район)- не более 
30-40 особей (4]. Численность в сосновых и других лесных на
саждениях по р. Самаре к востоку от Бузулука нестабильна, 
связана с многолетними колебаниями численности вида в Бузу
лукеком бору (4]. 
Меры охр а н ы. Регулирование добычи в пределах обла

сти. 

Источники информации. 1. Огнев, 1928.2. Даркше
вич, 1950. 3. Райский, 1951. 4. Чибилёв, 1987 (устное сооб
щение). 

Составитель Е. Н. !Одичев: 



БАИБАК ЕВРОПЕИСКИ И

Mormota ЬоЬас bobak Miiller, 1776 

Отряд грызунов - Rodentia 

Сем. беличьих- Sciuridae 

С т а т у с. Подвид с сокращающейся численностью, занесен
;ной в Красную книгу РСФСР (рис. 13). 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Европейский подвид байбака до се
редины XIX в. широко населял открытые ландшафты степной 
и лесостепной зон Русской равнины. В Оренбургской области 
естественные популяции до 60-х годов ·сохранялись в западных 
районах (Бугурусланском, Матвеевском, Грачевском, Курмана
евском, Первомайском) в виде островных популяций. В 70-
.80-е годы наблюдались увеличение численности и расширение 
ареала как путем естественного расселения, благодаря охран
ным мерам, так и путем завоза [1-4] (см. рис. 12). В более 
восточных районах возможно ·совместное существование евро
nейского и азиатского подвидов. 

Числе н н о с т ь. Общая численность байбака в районах 
распространения европейского подвида- около 22 тыс. особей. 
Неизвестно, какая часть из них относится именно к данному 
.подвиду. 

Лимитирующие факторы. Уязвимость подвида свя
зана с пятнистостью расселения колоний в условиях мозаичной 
><:труктуры ландшафта. 

Меры охр а н ы. Регулирование выпаса скота, ограниче
ние промысла, создание ландшафтно-зоологических заказни
ков [5]. 

----------l' 
\1-_ 

~ L-------------------------~ 

Рис. 13. Байбак Рис. 14. Хомячок Эвереманна 
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Источники информации. 1. Бибиков, Руди, 1987~ 
2. Бибиков, 1989. 3. Самигуллин, 1989. 4. Красная книга РСФСР,.. 
1983. 5. Чибилёв, 1987. 

Составитель А. А. Чибилёв: 

ХОМЯЧОК ЭВЕРСМАННА

Allocricetulus eversmanni Brandt, 1859 

Отряд грызунов - Rodentia 

Сем. хомяковых- Cricetidae 

С т а т у с. Вид на северной окраине ареала. В Оренбуржье 
распространен, видимо, широко, но численность очень низка. 

Характер и с т и к а. Хомячок средних размеров. Спина 
темная, буровато-коричневая, брюхо белое. На груди- широ
кая бурая полоса (рис. 14). Обитает в целинной сте.пи, степных 
балках, на выгонах, пашнях и бахчах, в поселениях человека. 
Живет в глубоких норках. Зиму проводит в спячке. Дает два 
помета в год по 3-7 детенышей. Питается травянистыми расте
ниями, их семенами и другой раститеJiьной пищей, поедает так
же насекомых и моллюсков. На зиму делает большие запа-
сы [1-5]. Относительно сухолюбив. Экология вида в условиях 
Южного Урала не изучалась. 

Р а спрос т р а н е н и е и ч и ел е н н о с т ь. Населяет степи 
Заволжья, Волго-Уральского междуречья, Северного Казахста
на и Монголии [1-3]. Встречается во всех районах Оренбург
ской области. Избегает лесные массивы (6-8] (рис. 15). Чи
сленность здесь крайне низка. Так, в районе участка «Буртин-

Рис. 15. Распространение редких видов хомяковых: 
1 -серого хомячка (предполагаемая северная граница ареала), 2- хомячка Эверема н

на, 3- джунгарского хомячка, 4- узкочерепной полевки, 5- красной полевки 
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екая степь» заповедника «Оренбургский» уловистость составля
.ет около двух особей на 1 тыс. канавко-суток [7, 8]. Большое 
.влияние на численность оказывают климатические условия, осо

бенно во время зимовки. 
Л и м и тир у ю щи е фа к т о р ы. В Оренбуржье- ланд

ruафтно-климатические условия на границе ареала. 
Меры охр а н ы. Не раз·работаны в связи с недостаточной 

изученностью вида в регионе. Важный вклад в охрану хомячка 
Эвереманна может внести сохранение характерных для него 
биотопов на участках гасзаповедника «Оренбургский». 

И с т о ч н и к и и н фор м а ц и и. 1. Кузнецов, 1948. 2. Боб
ринский, Кузнецов, Кузякин, 1965. 3. Млекопитающие Казах
-стана, 1977. 4. Афанасьев, 1960. 5. Огнев, 1928. 6. Руди, Демина, 
1992. 7. Симак, 1990. 8. Отчет по теме .N'!! 914, 199·2. 

Составитель С. В. Симак 

СЕРЬ! А ХОМЯЧОК

Cricetulus migratorius Pallas, 1773 

Отряд грызунов - Rodentia 

Сем. хомяковых- Cricetidae 

С т а т у с. Вид на северной периферии ареала. Плотность 
населения крайне низка. В регионе практически не изучен. 

Характер и с т и к а. Хомячок средних размеров с относи
тельно коротким светлым хвостом длиной менее 40 мм, уши зна
чительно выступают над мехом (рис. 16). Окраска- от темно
до светло-пепельной с различными оттенками. Нижняя часть 
светлая. Встречается на степных участках, среди пашни, в го
рах, поселениях человека. Роет глубокие норки. Ведет преиму
щественно ночной образ жизни. На зиму впадает в спячку. Да
ет два (возможно, и три) помета, до 9 детенышей в каждом. 
Питается различными травянистыми растениями и их семенами. 
На зиму делает большие запасы этих семян. Предпочитает уча
стки сухих степей [ 1, 2] . 

Распростран е н и е и числе н н о с т ь. Распространен 
от Южной Европы (Балканы) до Алтая и Западной Монголии. 
Северная граница его распространения на Урале находится 
примерно на широте г. Оренбурга [3, 4] (см. рис. 15). Плот
ность населения здесь крайне низка. Так, в районе участка 
<<Буртинская степь» заповедника «Оренбургский» уловистость 
канавками составила менее одной особи на l тыс. канавко
суток [5]. 

Л и м и тир у ю щи е фа к т о р ы. На Урале не изучались; 
вероятно, ландшафтно-климатические условия и недостаток 
подходящих биотопов на-границе ареала. 
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Рис. 16. Серый хомячок 

Рис. 18. Красная полевка 

Рис. 20. Садовая соня 

1 

-1 

i 

r 
1 

-' ----------------- ______ i 

Рис. 17. Джунгарский хомячок 

г--·----

1 

Рис. 19. Узкочерепная полевка 
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Меры охр а н ы. Не разработаны в связи с недостаточной 
изученностью вида в регионе и его рассредоточенностью по тер

ритории. Охраняется на участках гасзаповедника «Оренбург
ский». 

Источники информации. 1. Млекопитающие Казах
стана, 1977. 2. Бобринский, Кузнецов, Кузякин, 1965. 3. Симак, 
1990. 4. Руди, Демина, 1992. 5. Отчет по теме N!! 914, 1992. 

Составитель С. В. Си.мак; 

.ДЖУНГАРСКИй XOMЯЧOK

Phodopus sungorus Pa\las, 1773 

Отряд грызунов- Rodentia 

Сем. хомяковых ·- Cricetidae 

С т а т у с. Вид на к·райнем западе ареала. В области очень. 
редок (рис. 17). . 

Х а р а к т ер и с т и к а. Мелкий хомячок. Хвост едва высту
пает из меха. Подошвы задних ног покрыты густой шерстью. 
На спине вдоль хребта тянется ясно заметная черноватая по
лоска. Буровато-серая или желтоватая окраска меха спины 
тремя выступами спускается вниз, вклиниваясь в белую рас
краску брюха. Обитает по сухим целинным степям, на паст
бищах и пашнях. Живет в неглубоких норках. Размножается 
2-3 раза за сезон. В целинной степи питается главным образом 
семенами различных травянистых растений [ 1, 2]. 

Распростран е н и е. Широко распространен в степях и 
пустынях Центральной Азии, ряде районов Забайкалья, Южной 
Сибири и Северо-Восточного Казахстана. В Оренбургской об
ласти отмечен В. Н. Руди в окрестностях с. Свободное Квар
кенскоrо района (см. рис. 15). Это самая западная из всех из
вестных находок джунгарского хомячка. 

Л и м и т и р у ю щ и е ф а к т о р ы. В Оренбуржье в первую 
очередь, видимо, ландшафтно-климатические условия. 
Меры охр а н ы. Для области не разработаны. 
И с т очник и и н фор м а ц и и. 1. Млекопитающие фауны 

СССР, 1963. 2. Бобринский, Кузнецов, Кузякин, 1965. 3. Руди. 
Демина, 1992. 

Составитель С. В. CuмaJC 
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КРАСНАЯ ПOЛEBKA

Ciethrionomys rutilus Pallas, 1779 

Отряд грызунов - Rodentia 

Сем. хомяковых- Cricetidae 

С т а т у с. Вид с обширным а·реалом, южная граница кото
рого проходит по северным районам Оренбургской облас
ти (рис. 18). 

Х ар а к т ер и с т и к а. Полевка средних размеров, длина 
хвоста не более 40 мм (чаще 35 мм). Волоски на конце хвоста 
относительно длинные, густые, неплотно прилегающие к коже; 

образуют пышную кисточку на конце; кожные чешуйки хвоста 
не видны через его волосяной покров. Буровато-охристая окрас
ка верха хвоста книзу постепенно переходит в желтовато-беле
сую. Населяет леса (особенно таежные), лесные острова в лесо
степи, кустарниковые заросли, кусты по долинам рек, лесные 

болота, другие подобные угодья. Гнезда устраивает в неглубо
ких норах, среди корней деревьев и кустарников, под камнями, 
в кочках, пустотах поваленных деревьев. Число детенышей в 
помете от 3 до 9 (обычно 6-7), количество пометов- три-четыре 
в год. Летом питается преИJмущественно семенами хвойных и 
ягодами, в менншей мере -!Зелеными частями растений. Зи
мой грызет кору и веточ,ки древесных растений [ 1, 2]. 

Р а спрос т р а н е н и е и ч и с л е н н о с т ь. Населяет се
вер Европы, почти всю Сибирь и Дальний Восток. Южная 
1·раница ареала на Урале заходит на территорию Оренбур!Г
ской области (1, 2] (см. рис. 15). По сообщению А. Г. Василь
ева, в окрестностях пос. Кашкук в пойме р. Сакмары им были 
отловлены две особи этого вида [3]. Других находок на терри
тории области не отмечено. Обитает на хребте Шайтантау. 
· Л и м и тир у ю щи е ф а к т о р ы. В Оренбуржье ~практиче
ски отсутствуют характерные для этого вида биотопы из-за 
местных ландшафтно-климатических условий. В условиях ан
тропогенной трансформации лесных экасистем красная полев
ка вытесняется рыжей. 
Мер ы охр а н ы. Необходимо сохранение таежных биото

пов на территории области. Большую роль может сыграть орга
низация заповедника Шайтантау. 

И с т о ч н и к и и н фор м а ц и и. 1. Млекопитающие фауны 
СССР, 1963. 2. Бобринский, Кузнецов, Кузякин, 1965. 3. А. Г. Ва
сильев (устное сообщение). 

Составитель С. В. Симак: 
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УЗКОЧЕРЕПНАЯ ПOЛEBKA

Microtus gregalis Pallas, 1779 

Отряд грызунов - Rodentia 

Сем. Хомяковых- Cricetidae 

С т а т у с. Широко распространенный вид, находящийся в 
Оренбуржье на юга-западной окраине ареала (рис. 19). В ре
гионе очень редок. 

Х ар а к т ер и с т и к а. По внешнему виду узкочерепная по
левка сходна с настоящими серыми полевками, но череп сильно· 

вытянут, с узко расставленными скуловыми дугами и узким 

межглазничным промежутком. Ушные раковины небольшие .. 
слабо выступают из меха. Окраска- от палевой до буровато
серой, брюшко более светлое. Места обитания разнообразны: 
высокогорные сырты, склоны гор, целинные степи, луга по до

линам рек, лужайки в тайге, тундровые пространства. ОбычНQс 
живет колониями, в которых отдельные норки соединены как 

подземными ходами, так и наземными тропинками. Питается 
травянистой растительностью. На зиму натаскивает в норы 
большие запасы зерна, семян, луковиц, корневищ [ 1-3]. Осо
бенности экологии на Южном Урале неизвестны. 

Распро с т р а н е н и е и ч и ел е н н о с т ь. Ареал распадает
ся на две части- северную (тундровая и лесотундровая зоны 
Евразии) и южную (лесостепь). В Оренбургской области отме
чена В. Н. Руди в окрестностях с. Сводобное Кваркенского рай
она [4] и С. В. Симаком i-Ia участке «Буртинская степь» Орен
бургского заповедника [5] (см. рис. 15). Это самая западная 
из всех известных в настоящее время находок узкочерепной по
левки. Численность здесь крайне низка: в «Буртинской степи» 
уловистость составляла менее 0,2 особи на 1000 канавка-суток. 

Л и м и тир у ю щи е фа к т о р ы. В регионе не изучались, в 
первую очередь, видимо, ландшафтно-климатические ус.1овия. 

Меры охр а н ы. Специальные мероприятия не разработа
ны. Охраняется в гасзаповеднике «Оренбургский». 

И с т о ч н и к и и н фор м а ц и и. 1. Млекопитающие фауны 
СССР, 1963. 2. Бобринский, Кузнецов, Кузякин, 1965. 3. Куз
нецов, 1975. 4. Ру д и, Демина, 1992. 5. Сима к (собственные дан
ные). 

Составитель С. В. Си.мак; 



САДОВАЯ СОНЯ- Eliomys guercinus Linnaeus, 1766 

Отряд грызунов - Rodentia 

Сем. соневых- Muscardinidae 

С т а т у с. Вид, встречающийся в области на восточной гра
нице ареала (рис. 20). 

Распростран е н и е и эк о л о г и я. Широко ·распростра
нена в Западной Европе. В России встречается в европейской 
части до Уральского хребта. В Оренбургской области- в Бу
зулукском бору, в северо-западных районах области и очень 
редко- в лесах Тюльганского района \[2, 3]. Держится в са
дах, лиственных и смешанных лесах. Селится чаще всего в дуп
.лах и щелях, но иногда строит гнезда. Зимой впадает в спячку. 
Питается главным образом желудями, орехами, ягодами, пло
дами, а также насекомыми. Размножается один раз в год [1]. 

Числе н н о с т ь. В Оренбургской области исчисляется, ви
димо, несколькими десятками особей. В отдельные годы полно
стью исчезает из мест обычного обитания. · 

Л и м и тир у ю щи е фа к т о р ы. Распространение и числен
ность в области лимитируются главным образом ландшафтно
климатическими и кормовыми условиями на границе ареала. 

Негативную роль играет вырубка старых дуплистых деревьев. 
М еры охр а н ы. Сохранение мест обитания в Бузулукеком 

бору и других лесах области. Создание лесостепных заповедни
ков «Прикинельская лесостепь», «Задемская лесостепь», «Малый 
Накас» [2]. 

И с т очник и и н фор м а ц и и. 1. Бобринский, Кузнецов, 
Кузякин, 1964. 2. Чибил~в. 1987. 3. Юдичев (устное сообще
ние). 

Составитель А. А. Чибилёв 

ВОЛК- Canus \upus Linnaeus, 1758 

Отряд хищных- Caгnivora 

Сем. псовых- Canidae 

С т а т у с. Вид с сокращающимиен численностью и ареалом 
(рис. 21). Внесен в Красную книгу МСОП. 
Распро с т р а н е н и е и эк о л о г и я. Область распростра

нения волков охватывает всю территорию России, кроме остро
вов Северного Ледовитого океана, куда они лишь изредка за
бегают по льду. Особенно много волков в степных и лесостеп
ных районах, где наиболее развито животноводство. В Орен-
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Рис. 21. Волк Рис. 22. Лесной хорек 

бургской области- по всей территории. Наиболее часто встре
чается в Акбулакском, Бузулукском, Кувандыкском . и Северном 
районах [4, 5]. Глухих лесных массивов избегает, так как они 
малокормны, а при больших снегах передвижение в них за
труднено. Предпочитает перелески и густые чащобы с наезжен
ными дорогами. Легко уживается поблизости от жилья челове
ка. Питается различными копытными (домашним скотом, косу
лями), зайцами, грызунами, использует растительную пищу_ 
Активен преимущественно в ночное время. Очень осторожен. 
Логовище устраивает в наиболее глухих местах- оврагах, кре
пях, среди бурелома, под корнями деревьев. Всю зиму ведет 
кочевой образ жизни. 

Числе н н о с т ь. В Оренбургской области обитает около 
150-200 особей [4]. 

Рис. 23. Распространение редких видов куньих: 
'- .1еоноrо хорька, 2- колонка, 3- норки eвponeilcкoi!, 4- речно/1 выдры, 5- nере

вязки 
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Л и м и тир у ю щи е ф а к т о р ы. Истребляя большое коли
чество домашнего скота и ценных охотничьих животных, волк 

приносит сельскому и охотничьему хозяйству значительный убы
ток. Крайне опасны для человека и животных бешеные вол
ки [2]. Поэтому волков истребляют круглый год всеми актив
ными средствами. В 1983 и 1984 rr. в России было заготовлено 
36,1 тыс. шкур [3]. На численность волка в области влияют и 
некоторые экологические факторы: наличие воды, кормовой базы 
и снеговой покров, а также эффективность охраны домашнего 
скота. 

Мер ы охр а н ы. Нуждается в особом контроле за числен
ностью. В отношении к волку должен преобладать дифферен
цированный подход. Необходимо сохранить как биологический 
вид в определенных районах и заповедниках. 

И с т очник и и н фор м а ц и и. 1. Бобринский, 1967. 2. Пав
лов, 1990. 3. Герасимов, 1988. 4. Материалы госохотнадзора, 
1976-1993. 5. Чибилёв, 1992. 

Составитель Е. Н. Юдичев 

ЛЕСНОй ХОРЕК- Mustela putorius Linnaeus, 1758 

Отряд хищных- Carnivora 

Сем. куньих·- Mustelidae 

С т а т у с. Вид, встречающийся в области на юга-восточной 
границе ареала (рис. 22). 

Распростран е н и е и эк о л о г и я. Распространение лес
ного хорька охватывает почти всю европейскую часть России 
вплоть до Нижнего Поволжья [ 1] . Современное состояние вида 
на территории области неясно. Отмечаются случаи нахождения 
и добычи зверя в северо-западных районах, где он: обитает в 
поймах рек Сок, Кармалка, Большой Кинель, Дема, по краям 
лесных массивов, в перелесках, на вырубках, в оврагах 
(рис. 23). Глухих, сплошных лесов зверь избегает. Часто жи
вет вблизи деревень [3]. В степной полосе селится по лесным 
nосадкам, оврагам, в садах [4]. Пищей хорьку служат главным 
образом мышевидные грызуны. Живет у незамерзающих речек 
и ручьев, добывая зимующих на дне лягушек и снулую рыбу. 
Поедает змей, ящериц, птичьи кладки. Нападает на домашнюю 
птицу и кроликов, но этот вред обычно преувеличен. 

Числе н н о с т ь. Восточная граница вида почти не пере
ходит через Уральский хребет, поэтому в Оренбургской области 
лесной хорек, по-видимому, никогда не был многочисленным, [2]. 
Объективных учетных данных о численности лесного хорька в 
области нет, так как в ряде районов он обитает в одних стациях 
со степным хорьком [5]. 
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' L_____________________j 

Рис. 24. Колонок Рис. 25. Перевязка 

Лимити·рующие факторы. Распашка залежей до ов
рагов и уреза рек привела к вытеснению лесного хорька, умень

шению видового ареала и заметному сокращению численности 

этого хищника. Ухудшение кормовой базы из-за постоянной 
борьбы с грызунами в сельскохозяйственных угодьях. Массо
вый выпас скота в местах обитания лесного хорька. 
Меры охр а н ы. В связи с малочисленностью и ограни

ченностью ареала. в области лесной хорек подлежит ох·ране. 
Необходимы запрет охоты и разъяснительная работа среди на
селения, в первую очередь- среди охотников. 

И с т очник и и н фор м а ц и и. 1. Флинт, Чугунов, Смирин, 
1970. 2. Райский, 1956. 3. Юдичев, 1976 (собственные наблюде
ния). 4. Булгак, 1993 (устное сообщение). 5. Самигуллин, 1993. 

Составитель Е. Н. Юдичев 

КОЛОНОК- Mustela siblrica Pallas, 1773 

Отряд хищных- Carnivora 

Сем. куньих- Mustelidae 

С т а т у с: Редкий вид, встречающийся в регионе на юга
западной границе ареала (рис. 24). 

Распростран е н и е и эк о л о г и я. Большая часть Си
бири (за исключением приполярных областей), Республика 
Коми, Урал и Приуралье, Дальний Восток. На запад распрост
ранен до Башкортастана и Татарстана [1']. Заходит в пригра
ничные с ними районы Оренбургской области. Отмечены встречи 
и добыча охотниками-любителями [1-4] (см. рис. 23). Держит-
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ся в поймах рек, вблизи водоемов, среди кустов или в камышах,. 
в березовых колках (2]. Открытых участков избегает. Селитек 
колонок в разнообразных убежищах: в дуплах деревьев, лежа
щих колодах, пустотах под корнями, часто приспосабливает для 
своих нужд норы водяных к·рыс. Ведет преимущественно суме
речно-ночной образ жизни. Питание разнообразное: в поймах 
рек и озер- водяные крысы, лягушки, рыба; в лесу и прилега
ющих полях- полевки и мыши. Другой корм, в том числе и 
растительный, служит лишь вынужденной добавкой. 

Ч и с л е н н о с т ь. В области встречается единично. Общая 
численность, видимо, несколько десятков особей. 
Лимитирующие факторы. Распашка залежей, ухуд

шение кормовой базы, добыча охотниками. В целом (с 40-
50-х годов) наблюдается ·расширение ареала в западном направ
лении. 

Меры охр а н ы. Ввиду малочисленности колонка в обла
сти добыча его здесь должна быть запрещена. Проведение разъ
яснительной работы среди населения. 

Источники информации. 1. Герасимов, 1988. 2. Бул
гак, Худяков, 1992 (устное сообщение). 3. Самигуллин, 1993 __ 
4. Чибилёв, 1987. 

Составитель Е. Н. Юдичев: 

ЮЖНОРУССКАЯ ПЕРЕВЯЗКА
Vormela peregusna Guldenstaedt, 1770 

Отряд хищных- Carnivora 

Сем. куньих- Mustelidae 

С т а т у с. Малочисленный вид, численность которого сокра
щается. Внесен в Красную книгу РСФСР (II статус] (рис. 25). 

Распростран е н и е. Прежний ареал охватывал степи 
Болга·рии, Румынии, Украины, Северного Кавказа, Поволжья, а 
также полупустыни Нижнего Поволжья, Казахстана, Средней 
и Центральной Азии. За последние два столетия общая площадь 
ареала и численность сильно сократились. Северная граница 
ареала отступила, сместившись на юг на сотни километров [ l, 2]. 

В пределах области в начале и середине XIX в. перевязка 
отмечалась к югу от рек Самары и Урал (см. рис. 23). Современ
ное географическое распространение вида можно представить 

в очень приближенном виде, так как сведения о нем очень. 

скудны. По данным заготовок пушнины в области в 50-х годах, 
встречается единично, без точных сведений о месте добычи. Спе
циальные исследования, опрос местных охотников в 80-х годах 
дают основание предполагать, что вид практически исчез даже· 
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'В самых южных районах области [3, 4]. В Красной книге Ка~ 
захекой ССР ( 1978) имеется ссылка на распространение южно
русской перевязки (подвид) к югу и востоку от р. Урал до вер
ховьев р. Эмбы. 

Ближайшее достоверное место встречи перевязки в 70-
80-е годы- песчаный массив Аккумы в Уральской области и 
бассейн р. Большой Хобды в Актюбинской области Казахстана. 
Населяет открытые степные пространства, в местах обитания 
массовых грызунов-полевок, песчанок, сусликов .. В 1992 г. одна 
<>собь. была добыта в Первомайском районе, в бассейне р. Ча
ган [7]. 

Ч и с л е н н о с т ь. Поsсеместно невысокая. По области со
временные сведения отсутствуют [3, 4). 

Лимитирующие факторы. Сокращение 'ареала и чи
сленности связано с распашкой целинных степей. Борьба с гры
зунами, проводимая сельскохозяйственными и здравоохранитель
ными организациями, резко ухудшила кормовую базу хищника. 
Известны случаи (в 50-е годы) попадания перевязки в капканы, 
расставленные при отлове сусликов и хорьков. 

Мер ы охр а н ы. Полный запрет добычи зверька. В пре
делах области провести дополнительные исследования в Соль
Илецком, Акбулакском, Домбаровском, Илекском и Ташлин
•ском районах, наиболее благоприятных для жизни этого хищ
.Rика [5]. 

Источники информации. 1. Бобринский, Кузнецов, 
Кузякин, 1965. 2. Гептнер, Наумов, Юргенсон и др., 1967. 3. Ни, 
Гавлюк, Давыгора, Руди, 1990. 4. Руди, Демина, 1992. 5. Беке
лов, 1978. 6. Чибилёв, 1987. 7. Материалы госохотнадзора, 1992. 

Составитель А. А. Чибилёв 

НОРКА ЕВРОПЕйСКАЯ- Mustela Jutreola Linnaeus, 1766 

Отряд хищных- Carnivora 

Сем. куньих- Mustelidae 

С т а r у с. Редкий вид с сокращающейся численно-
стью (рис. 26). 

Р а спрос т р а н е н и е и эк о л о г и я. Обитает по всей ев
ропейской части России - от южной границы тундры до Кав
каза включительно. Расселяясь на восток, появилась в За
уралье [ 1, 2]. До начала 50-х годов была хотя и немногочислен
ным, но обычным для фауны области видом '[3] (см. рис. 23). 
За последние 30-40 лет численность европейской норки в обла
сти сильно сократилась [7, 8] . 
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Рис. 26. Норка европейская 

По форме и величине те
ла норка европейская во 
многом напоминает лесного 

хорька, но отличается от 

него низковатым, очень гу

стым, блестящим каштано
вым или рыжевато-коричне

вым мехом. Хвост у нее ко
роткий (короче половины 

длины туловища), непуши- ~---------------~ 
стый, одного цвета с телом. 
От норки американской от-
личаетсЯ более мелкими размерами (масса 0,5-0,8 кг) и нали
чием белого1 волоса на горле и нижней губе. 

Норка- полуводный зверь, прекрасно плавает и ныряет. 
Под водой может находиться 1-2 мин, проплывая за это время 
10-20 м [6,]. Однако крупных водоемов и больших рек избега
ет. Обычно селится по берегам небольтих лесных речек, зарос
ших кустарником и водно-болотной растительностью, обитает 
на староречьях, мокрых ольшаниках. Живет в норах под куста
ми, в корнях деревьев, среди плавника и бурелома. Нередко 
селится в норах водяных крыс. С наступлением зимы ведет ко
чевой образ жизни, держится около незамерзающих водоемов, 
полыней. Охотится в основном вечером и ночью. 

Кормится мелкими мытевидными грызунами (чаще всего 
полевками), составляющими треть ее рациона [4], а также ра
ками, лягушками, водными насекомыми и рыбой. В голодное 
время может поймать любую рыбу до 1-1,2 кг массой, но чаще 
питается рыбной мелочью. 

В прежние годы имела большое промысловое значение. 
В 1983 г. в РСФСР было заготовлено 47,8 тыс., в 1984 г.-
70,6 тыс. шкурок (вместе с норкой американской) [5]. 

Числе н н о с т ь. Плотность населения вида повсеместно в 
Российской Федерации (и в области) невысокая. В настоящее 
время объективные сведения о численности норки европейской 
в области отсутствуют, так как применяемые методы учета зве
рей не •Позволяют дифференцированно выявить запасы норки ев
ропейской и американской. Обитают эти зверьки практически 
в одних и тех же стациях. 

Л и м и тир у ю щи е ф а к т о р ы. Выпущенная в 30-40-х го
дах и успешно акклиматИзированная на Урале, в Башкортоста
не и Татарстане более крупная и сильная норка американская· 
вытеснила европейскую, превратив обширный ареал абориген
ного зверька в разрозненные, угасающие очаги, которые уже 

47 



-.нельзя восстановить в границах прежних мест обитания. На со
·стоянии вида сказываются изменения человеком природного 

_ландшафта, вырубка леса по берегам рек, загрязнение водое
мов, уменьшение количества рыбы. Наблюдается гибель зверь
ков при поедании ими грызунов, отравленных инсектицидами, 

а также при попадании в капканы, расставленные охотниками 

при отлове бобра. Неблагаприятно сказывается массовый выпас 
скота в угодьях, заселенных норкой. 

Мер ы охр а н ы. Норка европейская практически выпала 
в области из списка охотничье-промыеловых видов, добывается 
только попутно илИ браконьерски. Необходимы запрет охоты, 
усиление режима охраны и разъяснительная работа среди на
,селения. 

Источники информации. 1. Бобринский, 1967.2.Флинт, 
Чугунов, Смирин, 1970. 3. Райский, 1956. 4. Герасимов, 1988. 

-5. Дежкин, 1975. 6. Юдичев, 1992 (собственные наблюдения). 
-7. Данные службы охотнадзора (устное), 1974-1993. 8. Сами-
;туллин, 1993. 

Составитель Е. Н. Юдичев 

РЕЧНАЯ ВЫДРА- Lutra lutra Linnaeus, 1758 

Отряд хищных - Carnivora 

Сем. куньих-Mustelidae 

С т а т у с. Редкий вид с сокращающимися численностью и 
_;а реалом (рис. 27). 

Распростран е н и е и э к о л о г и я. Широко распростра
ненный в Евразии вид. В России встречается на водоемах, под
ходящих для ее жизни, практически в любой зоне, за исклю
чением самых северных областей. Но в пределах каждой зоны 
есть территории, где выдры нет или она редка [ 1]. В области 
отмечены встречи и добыча зверя в Илекском, Оренбургском, 
Ташлинеком районах [4-6] (см. ·рис. 23). Встречена на ручье 
Кайнар в «Буртинской степи» гасзаповедника «Оренбург
ский» [5]. Местообитания выдры тесно связаны с небольшими 
лесными речками, для которых характерны крутые подмытые 

берега, омуты, •Перекаты и сравнительно быстрое течение.- Пре
красно плавает и ныряет, подолгу оставаясь под водой. Живет 
в глубоких норах, которые роет в подмывах берегов, либо в ес
тественных убежищах- густых ивняковых зарослях, кучах ва
лежника, высоком травянистом кочкарнике [1]. 

Питается рыбой, составляющей до 70 % ее рациона [2), а 
также лягушками, раками, иногда водяными крысами и птен-

АВ 



Рис. 27. Речная выдра 

цами водоплавающих птиц. 

В природе выдра скрытна и 
весьма осторожна. 

Числе н н о с т ь. На терри
тории России живет не более 
15-20 тыс. особей [3]. Вобла
сти учет выдры не произво

дился. 

Л и м и тир у ю щи е фа к
т о р ы. Основными причинами 
гибели выдры (особенно моло
дой) считаются погодные усло
вия: сильные морозы, длительные паводки, засухи. Сокращение
ареала распространения и численности вида происходит также 

из-за стрессовых ситуаций (увеличение числа моторных лодок, сне
гоходной техники), резкого изменения среды обитания (осушение 
и загрязнение водоемов), конкуренции со стороны более актив-
ной и менее разборчивой в пище американской норки и оскуде
ния рыбных запасов. 
Меры охр а н ы. Создание серии государственных природ

ных заказников, включающих большие участки чистых водое
мов, .прек·ращение загрязнения вод, резкое сокращение любого 
вида беспокойства. Необходимо вывести вид из числа охотничье
промысловых, провести учет и усилить охрану мест обитаний 
и самой популяции выдры. 

Источники информации. 1. Флинт, Чугунов, Смирин, 
1970. 2. Долбик, 1979. 3. Дежкин, 1975. 4. Юдичев, 1972-1992 
(собственные наблюдения). 5. Чибилёв (устное сообщение). 
6. Самигуллин, 1993. 

Составитель Е. Н. Юдиче& 

РЬIСЬ- Lynx lynx Linnaeus, 1758 

Отряд хищных- Carnivora 

Сем. кошачьих- Felidae 

С т а т у с. Естественно редкий вид, в области встречающий
ся на южной границе ареала (рис. 28). 

Р а с п р о с т р а н е н и е и э к о л о г и я. В европейской части 
России встречается к северу от Москвы, Нижнего Новгорода и 
К:азани. На Урале населяет всю лесную зону. Обычно рысь оби
тает в глухих лесных массивах 1 [1]. В Оренбургской области 
большинство известных встреч хищника относится к севера-
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···········-_j Рис. 28. Рысь Рис. 29. Бурый медведь 

западным районам, сюда рысь заходит из соседних Башкорто
стана и Татарстана, особенно в годы высокой численности. Наи
более часты встречи с ней в Бузулукском, Кувандыкском и Тюль
ганском районах [2]. За исключением времени размножения 
рысь ведет бродячий образ жизни. Выбор местообитания зави
сит главным образом от наличия корма. Рысь неоднократно 
встречали в степных колках, лесопосадках и даже в прибреж
ных зарослях по рекам Урал, Сакмаре, Илек. Известны случаи 
_размножения в ряде районов области [2, 3] . 

Питается преимущественно зайцами, тетеревами, глухарями, 
-косулями, телятами оленей и лосей и другими охотничьими 
_животными, часто добывая больше, нежели может съесть. Ис
треблением различной дичи рысь приносит охотничьему хозяй
ству области некоторый вред. Раненая рысь опасна для чело
века. 

Числе н н о с т ь. По среднемноголетним данным, в области 
-обитает от 40 до 140 особей [ 4] . 

Л и м и тир у ю щи е фа к т о р ы. Ухудшение кормовой базы: 
сокращение численности зайца-беляка, косули и тетеревиных в 
местах обитания хищника. Как промысловый зверь рысь не иг
рает существенной роли, но ежегодно до двух-трех десятков осо
бей добывается охотниками попутно. С 60-х годов наблюдается 
появление зверя в более южных районах, где многие годы он 
не встречался. 

Меры охр а н ы. Вид нуждается в особом контроле числен
ности. 

И с т очник и и н фор м а ц и и. 1. Флинт, Чугунов, Сми
рин, 1970. 2. Чибилёв, Булгак (устное сообщение). 3. Юдичев, 
1978, 1992. 4. Рогов (устное сообщение). 

Составитель Е. Н. Юдичев 
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БУРЫП МЕДВЕДЬ- Ursus arctos Linnaeus, 1758 

Отряд хищных- Carnivora 

Сем. медвежьих·- Ursidae 

С т а т у с. Вид, встречающийся в области на окраине ареала 
с тенденцией сокращения численности (рис. 29). 

Р а спрос т р а н е н и е .. Ареал вида- Европа, Северная Аме
рика, большая часть Азии (к северу от Гималаев), Северная 
Африка. В России- от лесотундры до лесостепи. Типичный оби
татель лесов. 

В Оренбургской области проходит южная граница ареала. 
За два последних столетия сильно изменились численность к 
распространение бурого медведя. В середине XVIII в. встре
чался в степной зоне Урала 1 [ 1-3, 5] . Сообщалось, что в те 
годы медведи жили в кустарниках близ р. Урал, по займищам 
и «В болотах по тростникам» [3]. На это же указывает П. С. Пал
лас, отмечавший «берлоги в об рослых куста·рником долинах· [2] . 
В экономических примечаниях к генеральному межеванию Орен
бургского уезда сказано, что медведи бывали «набегом» у ста
ниц Нижнеозерной и Рассыпной ; [6]. К середине XIX в. бурый 
медведь, видимо, уже исчез из степного Волго-Уральского меж
дуречья до 52° с. ш. [4,], но продолжал встречаться в лесистых 
отрогах гор Южного Урала до р. У·рал ['4]. На обитание бурого· 
медведя указывают некоторые топонимы: Медвежья Ростошь, 
озера Медвежье, Медведка, Аюлы, Айгули и др. 

Современное распространение ограничено лесами, непосред
ственно примыкающими к гарнолесной части Южного Урала,
на севере ](увандыкского района (хр. Шайтантау, бассейн· 
р. ](а тралы), в Тюльганском районе (хр. Малый Накас). Из
вестны заходы из Башкортастана на территорию Саракташско
го района [7] (рис. 30). 

Лучшие стации хищника- дубово-вязовые и дубова-липовые· 
труднодоступные леса. Берлоги устраивает в неглубоких ямах 
среди корней и валежника или в зарослях кустарников. 

Ежегодно отмечаются нападения бурых медведей на домаш
ний скот, известны случаи нападения на человека (Тюльганский,. 
Саракташский, ](увандыкский районы), Выход из берлог- в 
первой декаде апреля [8] . 

Числе н н о с т ь. Признаки присутствия медведей- раз
рытые муравейники, помятые малинники, тропы с клочками 
шерсти на колючих кустарниках, лежки, остатки поедей- по
зволяют говорить об их стабильном обитании в указанных рай
онах. В пределах области известно до десяти обитаемых бер
лог. Общая численность в ](увандыкском районе 15-20, Тюль-
ганском 10-15 особей. 
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Рис. 30. Распространение бурого медведя и сайги: 
:la -места современного обитания бурого медведя. 16- прошлого (до середины XIX в.); 

2а- районы регулярных кочевок сайги, 26- районы заходов в отдельные годы 

Л и м и т и р у ю щи е ф а к т о р ы. Очень чувствителен к по
следствиям хозяйственной деятельности и охоты. Вырубка корен
ных лесов, лесные пожары оттесняют его в самые недоступные 

угодья с худшими кормовыми условиями. Объект карательных 
охотничьих акций, а также браконьерства. В 1991-1993 гг. в 
Кувандыкском и Тюльганском районах, только по опросным 
данным, браконьерами было уничтожено непосредственно в бер
логах и во время миграций не менее 12 бурых медведей. 
Мер ы охр а н ы. Необходим полный запрет охоты на бу

рого медведя в области, за исключением особых случаев захода 
опасных особей в населенные районЫ. Создание заповедных 
участков «Шайтантау» (18,0 тыс. га) и «Малый Накас» позво
ляет стабилизировать численность бурого медведя в области 
на уровне около 50 особей [9] . 

Источники информации. 1. Рычков, 1762.2. Паллас, 
1770. 3. Совершенный егерь, 1779. 4. Эверсманн, 1850. 5. Кири
ков, 1965. 6. Кириков, 1983. 7. Чибилёв, 1983. 8. Самигуллин, 
J 992. 9. Чибилёв, 1990. 

Составитель А. А. Чибилёв 

САйГА- Saiga tatarica Linnaeus, 1766 

Отряд пармокопытных - Artiodactila 

Сем. полорогих- Bovidae 

С т а т у с. В Оренбургской области редкий вид, находящийся 
во время сезонных миграций на северной окраине ареала 
(рис. 31). 
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Рис. 31. Сайга 

Распространение и 
ч и с л е н н о с т ь. В прошлом 
(до середины XIX в.) типичный 
и многочисленный обитатель 
украинских, южнорусских, кал

мыцких, нижневолжских и ка

захских степей. В Оренбург
ской области во время сезон
ных миграций встречалась во 
всех районах, за исключением 
горных и лесистых [1-3]. В на
чале ХХ в. была в числе исче

,......--------- ---- ------------------- -----~ 
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зающих животных. В результате природаохранных мероприятий 
численность и ареал сайги быстро восстановились. В 60-90-е го
ды регулярно встречается отдельными стадами в Светлинско~, 
Адамовском, Домбаровском, Ясненеком районах. В засушливые 
годы (один раз в 3-5 лет) заходит в другие районы области 
(Кваркенский, Новоорский, Кувандыкский, Акбулакский, Соль
Илецкий, Первомайский; см. рис. 30). Численность отдельных 
стад- 30-150 голов [3, 4\. В отдельные годы ( 1975, 1977, 1980, 
1985) в крайних юга-восточных районах области появляются ста
да от 1,5 до 3 тыс.~голов. 

Л и м И тир у ю щи е ф а к т о р ы. В пределах области встре
чается на окраине миграционного ареала. Распашка целинных 
степей, преследование браконьерами и плановый отстрел в со
седних областях Казахстана ограничивают миграционные воз
можности. 

Мер ы охр а н ы. Создание зон покоя в местах возможных 
миграций и водопоя, в том числе в «Ащисайской степи» гасзапо
ведника «Оренбургский» [5] . 

Источники информации. 1. Рычков, 1762.2. Паллас, 
1770. 3. Эверсманн, 1850. 4. Чибилёв, 1987. 5. Государственный 
степной заповедник «Оренбургский», 1991. 

Составитель А. А. Чибилёв 



ВАЖНЕйШИЕ ПРИРОДНЫЕ РЕЗЕРВАТЫ 

ОРЕНБУРГСКОй ОБЛАСТИ- МЕСТА ОБИТАНИЯ 

РЕДКИХ И ЦЕННЫХ ВИДОВ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

Охрана редких и ценных видов млекопитающих в Оренбург
ской области осуществляется в первую очередь на природных 
территориях с заповедным режимом. Таких территорий в обла
сти немного. Во•первых, это участки гасзаповедника «Оренбург
ский», общей площадьЮ около 22 тыс. га .. В лесостепной зоне 
области из ряда перспектинных заповедников необходимо вы
делить район хребта Шайтантау и бассейн р. Катралы. Проек
тирование этого заповедника завершено в 1991 г. Из бывших 
гасзаповедников страны с официально не отмененным заnовед
ным режимом следует назвать «Бузулукекий бор». 

ГОСЗАПОВЕДНИК«ОРЕНБУРГСКИА» 

Состоит из четырех участков, представляющих разнообраз
ные ландшафты степной зоны Южного Урала (рис. 32). 
На участке «Таловская степь» обитает 19 видов млекопитаю
щих, из них к категории редких для области относятся: хомячок 
Эверсманна, серый хомячок, европейский байбак. ХарактернО< 
стабильное пребывание в «Таловской степи» кабана, сибирской 
косули, барсука, степного хорька. Вероятна встреча перевязки. 

В «Буртинской· степи» отмечено 30 видов млекопитающих, 
среди них такие редкие для области, как малая белозубка, хо
мячок Эверсманна, серый хомячок, полевка-экономка, узко
черепная полевка, европейская норка. Из ценных видов, оби
тающих на участке, можно назвать лося, сибирскую косулю, 
байбака, барсука, степного хорька, отмечены заходы кабана и 
рыси. 

В «Айтуарской степи» зарегистрировано 29 видов млеко
питающих. В их числе ·редкие для области- малая и белобрю
хая белозубки, серый хомячок, хомячок Эверсманна. Известны 
заходы на участок речной выдры, сайги. Из других ценных ви
дов млекопитающих, стабильно обитающих в урочищах «Айту
арской степи», следует назвать лося, кабана, сибирскую косулю,. 
байбака, барсука, а также таких хищников, как рысь и волк. 
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Рис. 32. Важнейшие природные резерваты Оренбургской области: 
1 -участки госзаповедника «Оренбургский»: Ja- «Та ловекая степь», 16- «Буртинская 
степь», Jв- «Айтуарская степь:., !г- «Ащнсайская степь»; 2- перспектинные заповед
ные территории (госзаповедннки, национальные парки): 2а- сБузулукскиА бор», 26-
«Прикииельская лесостепь», 2в- «За демекая лесостепь», 2г- «Малыil На ка с», 2д
«Шайтаитар, 2е- «Гусихииская степь», 2ж- •Суундукская лесостепь», 2з- «Ураль· 
екая урема:о; 3- перспектинные природные заказники: За- «Общиil Сырт». 36- •Мед
веж нА Лоб», 3в- «Шубаргаш:о, 3г- «Дубовая Роща :о, 3д- «Шиilлиагаш, 3е- «Свет-

линские озера:. 

На участке «Ащисайская степь» выявлено 19 видов млеко
питающих. Из ценных видов- это в первую очередь байбак, 
барсук, а также сайга. 

ПРОЕКТИРУЕМЬIП ЗАПОВЕДНИК сШАПТАНТАУ• 

Для заповедника характерно сочетание горнастепных и горно
лесных ландшафтов с обычными обитателями соседних природ
ных зон. Из типично лесных видов, имеющих здесь южные пре
делы распространения, отметим бурого медведя, белку, лесного 
хорька, колонка, речную выдру, европейского крота, тундряную 
бурозубку, красную полевку. В то же время на хр. Шайтантау 
обитают типично степные виды- байбак, степная пищуха. 
Из ценных видов млекопитающих здесь обычны лось, сибир
ская косуля, кабан, барсук. Обилие пищи привлекают сюда 
волка и рысь. Таким образом, фауна млекопитающих хр. Шай
тантау отличается в области наибольшим видовым разнообра
зием. 

«БУЗУЛУКСКИП .БОР• 

После ликвидации гасзаповедника «Бузулукский бор» в 
1948 г. на всей территории этого уникального соснового бора 
был установлен заповедный режим. Однако это не помешало 
местным властям превратить бор в обычное охотничье хозяй
ство с неумеренным промыслом ценных видов млекопитающих 
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и браконьерством. Бузулукекий бор- естественное убежище
для 8-9 видов летучих мышей, в том числе гигантской вечер
ницы. Здесь обитают русская выхухоль (акклиматизирована в 
1937 г.), бобр, речная выдра, норка европейская, лесной хорек .. 
лесная куница, барсук, рысь, белка, садовая соня. В бору до
вольно обычны лось, косуля, кабан, благородный олень. 

В связи с дальнейшим развитием сети заповедных террито
рий появляется возможность взять под государственную охрану 
естественные местообитания большинства видов млекопитаю
щих области. 



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (ОХОТНИЧЬИ) ЗАКАЗНИКИ 

ОРЕНБУРГСКОй ОБЛАСТИ 

Для более эффективного воспроизводства запасов ценных 
охотничье-промыеловых и редких видов животных в области 
~оздано 23 государственных охотничьих заказника местного зна
чения (рис. 33, табл. 2). В отличие от гасзаповедников в заказ
никах не проводятся научные исследования, но есть штат еге

рей, которые следят .за прирадоохранным режимом, организу
ют биотехнические мероприятия, направленные на увеличение 
численности и ·расселение охотничье-промыеловых животных. 

Добыча (отстрел и отлов) зверей и птиц в заказниках разре
шается только для регулирования их численности по специаль

ным разрешениям и лицензиям. В настоящее время сеть заказ
ников охватывает 16 из 35 районов области и занимает площадь 
733,9 тыс. га. 

Кроме того, близким по статусу гасзаказникам является осо
бо ценный лесной массив Бузулукекий бор (56,6 тыс. га)~ в Бу
зулукском районе. В основном под заказники выделены угодья 
с наиболее сохранившимен животным миром или подлежащие 
усиленной охране. Заказники подразделяются на комплексные 

Рис. 33. Государственные охотничьи заказники Оренбургской области: 
Уел. обозн. (1-23) см. табл. 2 

57 



N•/ njn 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Таблица 2 

Список охотничьих заказников Оренбургской области 

Заказцик 

Аксаковекий 
Боровекий 
Благодарновский 
Васильевекий 
Воздвиженский 
Джандескульский 
Зауральный 
И лекекий 
Кайраклинекий 
Каракольский 
Кииделинекий 
Комсомольский 
Кондуровски,й 
Матвеевекий 
Оренбургский 
Пронькинский 
Рычковский 
Сагарчинекий 
Сакмарский 
Саринекий 
Светлинекий 
Троицкий 
ц·виллингский 

Административный 
район 

Бугурусланекий 
Грачевекий 
Ташлинекий 
Са ракташекий 
Са ракташекий 
Ясненекий 
Кувандыкский 
Илекский 
Кувандыкский 
Свет линекий 
Ташлинекий 
Грачевекий 
Са ракташекий 
Матвеевекий 
Оренбургский 
Сорочинекий 
Северный 
Акбулакский 
Сакмарский 
Кувандыкский 
Свет линекий 
Тюльганский 
Соль-Илецкий 

1 
Площадь,] 
тыс. га 

Год органи-1 
заuии Срок действии 

IО,Э 1991 2001 
35,8 1971 1991 
24,0 1968 1998 
16,0 1986 1996 
20,8 1979 1998 
11,5 1986 1996 

160,3 1978 1998 
15,0 1983 1993 
1.5,0 1984 1994 
5,4 1974 1996 

35,0 1963 1993 
25,3 1980 1990 
16,0 1963 1993 
40,0 1983 1993 
67,8 1974 1994 
34,0 1973 1993 
46,0 1967 1997 

1 ,о 1978 1998 
28,0 1968 1998 
46,3 1963 1993 
32,0 1975 1996 
38,0 19bl 1997 
9,8 1978 1998 

и специализированные. В первых (их большинство) сосредото
чено постоянно либо во время ежегодной миграции большое. 
количество копытных. Есть и пушные звери. 

Специализированные заказники создаются для охраны и вос
производства какого-либо одного вида животных. Так, в Свет
линском, Саракташском, Кувандыкском, Соль-Илецком и Гра
чевеком районах были созданы сурчиные заказники. Имеются 
заказники по охране и размножению ондатры- Каракольский. 
Сагарчинский, Джандескульский. В Кииделинеком размножают
ся бобры. 

В охотничьих заказниках сохраняются не только местные 
виды животных; но и проводятся акклиматизация и реакклима

тизация животных. В Оренбургский заказник еще в 1974 г. был 
завезен европейский олень. На новом месте он хорошо при
жился, расселился по соседним угодьям, стал объектом лицен
зионной охоты. 

В заказники неоднократно завозили ондатру. Этот ценный 
пушной зверек быстро размножился, но из-за сильных павод
ков, болезней, браконьерства в последние годы численность ее 
резко уменьшилась. На все заказники решениями облисполкома 
(N2 275 от 25.08.82 г. и N2 136 от 22.05.91 г.) установлены «По
ложения» о режиме деятельности каждого охотзаказника, ко-
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торыми установлены ограничения таких видов хозяйственной 

деятельности на их территории, как использование ядохимика

тов, пастьба скота, безнадзорное содержание собак, передви
жение механизированного транспорта вне дорог общего пользо
вания и т. д. 

В последние годы в связи с ухудшением экономической си
туации и криминогенной обстановки в области резко возросло 
число серьезных нарушений прирадоохранительного законода
тельства, браконьерства. На ослабление охраны животных в 
заказниках сказался и переход в 1988 г. управления охотничьего 
хозяйства на хозрасчет. Заказники стали использоваться в ве
домственных интересах для получения с их территории охотни

чьей продукции. В результате изданного Главохотой приказа, 
разрешающего на территории заказников регулирование числен

ности копытных животных путем промыславой и любительской 
охоты, большинство местных заказников постепенно превраща
ются в охотничье-производственные участки и закрытые охот

ничьи хозяйства. Егерям установлены планы производства то
варной продукции, тем самым они отвлекаются от прямых 
своих обязанностей по охране животного мира. Не выполняют
ся в полном объеме плановые биотехнические и воспроизвод
ственные мероприятия. Заметно снижено финансирование. 

Деятельность охотничьих заказников не соответствует Ти
повому Положению и стоящим перед ними задачам, вступает 
в противоречие с требованиями охраны и воспроизводства ре
сурсов животного мира. 

В соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей при
родной среды» областным комитетом экологии проведены ин
вентаризация ·существующих охотзаказников, анализ их дея

тельности и начаты работы по формированию на территории 
области сети государственных природных заказников- состав
ной части ·природно-заповедного фонда области. В органы ис
полнительной и представительной власти внесены предложения 
no оптимизации системы заказников и повышении роли этих 
особо охраняемых территорий, изменении их статуса и подчи
ненности, целесообразности увеличения функционального разно
образия. Часть действующих заказников (Кондуровский, Воз
движенский, Васильевекий в Саракташском районе; Караколь
ский и Светлинекий-в Светлинском; Пронькинский- в Соро
чинском; Троицкий- в Тюльганском; Кииделинекий-в Таш
линском; Боровский, Комсомольский- в Грачевском) планиру
ется преобразовать в комплексные (зоологические и ландшафт
ные) государственные природные заказники Минэкологии Рос
сийской Федерации, предназначенные прежде всего для охраны 
и воспроизводства редких, малочисленных и исчезающих видов 

животных. 
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