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УДК 591.9(23.03) 

В. Н. БОЛЬШАКОВ 
Ураnьскнй уннверснтет 

К. И. БЕРДЮГИН 
Инстнтут :11коnоrнн растеннй н жнвотных 

УНЦ А.Н СССР 

МЕЛКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

ВЕРХНИХ ПОЯСОВ ГОР УРАЛА 

Уральский хребет, протянувшийся в меридиональном направ
лении более чем на 2 тыс. км и пересекающий целый ряд зон -
от тундровой на севере до степной на юге, очень интересен в 
плане изучения особенностей распространения животных по зо
нам и аналогичным высотным поясам. Б. А. Быков (1954) от
мечал, что поясность, всегда связанная с зональностью, нормаль

но проявляется только в широтно ориентированных хребтах, ка
ким и является Уральский хребет. 

П. Л. Горчаковский ( 1975) выделяет на Урале следующие 
сменяющие друг друга с высотой пояса растительности: горно
степной, горно-лесостепной, горно-лесной, подгольцовый, горно
тундровый (гольцовый) и пояс холодных гольцовых пустынь. 
На равнинах, прилегающих к Уралу, различают следующие 
ботаника-географические зоны и подзоны, а в горных районах -
аналогичные высотные пояса. 

1. Тундровая зона. Аналогом зонального типа равнинных 
тундр в горах являются горные тундры, глубоко продвинувшие
ся на юг по наиболее возвышенной части Уральского хребта. 

2. Зона лесотундры. Лесотундре аналогичны некоторые ра
стительные сообщества подгольцового пояса. 

3. Бореально-лесная зона. Горно-лесной пояс, аналогичный 
бореально-лесной зоне, распространен по склонам Уральского 
хребта почти на всем его протяжении - от 52 до 62 ° с. ш. 

4. Подзона предлесотундровых редкостойных лесов. В горах 
аналогом являются леса, развитые в нижней части склонов 
Приполярного и Северного Урала; еловые на западном, листвен
ничные и елово-лиственничные на восточном склоне. 

5. Подзона северной тайги. Разреженные низкорослые леса, 
сильно заболоченные. В горах леса, аналогичные равнинной 
северной тайге, идут далеко на юг - южнее Конжаковского 
Камня, и представлены еловыми, пихтовыми, кедровыми, реже 
сосновыми лесами. 

6. Подзоны средней и южной тайги. Для них характерны бо
лее сомкнутые леса с разнообразным составом лесообразовате
лей. Леса подзоны аналогичны сливающимся с ними горным 
соснякам и березнякам. 
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7. Широколиственно-лесная зона характеризуется преобла
данием широколиственных или смешанных широколиственно

хвойных лесов европейского типа. Горные леса, аналогичные 
лесам этой зоны, выражены лишь на западном макросклоне 
Южного Урала. 

8. Лесостепная зона. В горах аналогом равнинной лесостепи 
является горная лесостепь. 

9. Степная зона. Собственно степная растительность на рав
нинах Предуралья и Зауралья почти нацело уничтожена в ре
зультате возделывания земель территории. Аналогичная гор
ная растительность на Урале представлена слабо и наблюдается 
лишь на самой южной его оконечности- хребте Ирендык. 

Хотя фауна мелких млекопитающих Урала и считается до
статочно хорошо изученной, исследованиями были охвачены 
преимущественно равнинные районы или нижние пояса гор. 
Сведения о мелких млекопитающих горных районов Урала от
рывочны. К. К. Флеровым (1933) и Л. Я. Топорковой (1959) 
приводятся материалы о млекопитающих Полярного и Припо
лярного Урала. Некоторые сведения о грызунах и насекомояд
ных горной территории бывшего заповедника «Денежкин Ка
менЬ>> имеются в обзоре С. И. Чернявской ( 1958). Особенности 
распространения грызунов в различных районах, в том числе и 
в горах Урала, обсуждаются в работе С. С. Шварца и В. Н. Пав
линина (1960). Общий обзор фауны гор Урала приводится 
Л. А. Портенко (1958) и Е. М. Воронцовым (1959). В резуль
тате исследований С. В. Кирикова (1935, 1936, 1952), Н. М.Ду
кельской (1928), Е. М. Снигиревской (1947 а, б) получены ин
тересные материалы об особенностях распространения и биоло
гии млекопитающих в хребтовой части Южного Урала. Пере
численными работами и ограничивались по существу до 
середины 1960-х годов все исследования по фауне и экологии 
мелких млекопитающих горного Урала в собственно горных 
районах Урала. О слабой изученности фауны мелких млекопи
тающих в тот период свидетельствует, например, следующий 
факт. С. И. Огнев в своей монографии ( 1950) указывал единст
венное на Южном Урале местонахождение красно-серой полев
ки - в Белорецком районе Башкирской АССР. Он справедливо 
называл это нахождение <\Очень интересным», так как южнее 

Северного Урала вид известен не был. Однако первая же экспе
диция Института биологии УФАН СССР (1960), обследовавшая 
верхние пояса хребтов Южного Урала (Зигальга, Сулея и др.), 
установила, что красно-серая полевка является не только обыч
ным, но и доминирующим видом мелких млекопитающих каме

нистых россыпей горных склонов. 
Интенсивное изучение мелких млекопитающих горных райо

нов Урала развернуто в последние два десятилетия зоологами 
Института экологии растений и животных УНЦ АН СССР. Были 
организованы специальные экспедиции, велись исследования на 
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стационарах, расположенных по всей протяженности Уральских 
гор: на Южном Урале- пос. Кувандык Оренбургской области, 
r. Иремель (Башкирская АССР), Ильменский заповедник им. 
В. И. Ленина (Челябинская обл.), на Среднем и Северном Ура
ле - Висимский заповедник и пос. Кытлым (горы Косьвинский 
Камень, Конжаковский Камень-Свердловская обл.), на При
полярном и Полярном Урале - r. Красный Камень (Тюменская 
обл.). Эти исследования позволили уточнить особенности высот
ного распространения животных, их экологию, адаптации к спе

цифическим условиям среды и т. д. 
Среди публикаций этого плана можно отметить работы 

Л. П. Шаровой (1979, 1981) по землеройкам, А. А. Цветковой 
( 1978, 1981) по степной и лесной мышовкам, Е. С. Некрасова 
(1973, 1978) по большому суслику и др. Впервые зоогеографиче
ская характеристика Урала и прилегающих территорий доста
точно подробно дана М. Я:. Марвиным (1969). 

Отличительной чертой гор
ноуральского района по срав- Таблица 1 
нению с прилегающими рав- Встречаемость rрызунов в rорно

нинными является взаимопро- уральском районе и в верхних поясах 
никновение элементов фауни- rop Урала 
стических групп из разных 

ландшафтных зон и вследст
вие этого- более богатый ви
довой состав грызунов. Так, 
всего в Уральском регионе об
наружено 38 видов, из них на 
горноуральском участке- 31 
вид. 

Для более четкого выявле
ния особенностей населения 
грызунов горноуральского уча

стка мы полагаем целесообраз
ным сравнить фауну послед
него с населением грызунов в 

верхних поясах и населением 

специфических горных место
обитаний - каменистых россы
пей (курумов). В табл. 1 при
ведены данные по встречаемо

сти видов грызунов на горно

уральском участке (М. Я:. Мар
вин, 1969) и последние данные 
сотрудников Института эколо
гии растений и животных 
(В. С. Балахонова, Н. Г. Евдо
кимова, О. Ф. Садыкова, А. А. 
Цветковой) и в верхних поя-

Вид 

Мышовка степная 
Мышовка лесная 

Серая крыса 

Домовая мышь 

Полевая мышь 
Лесная мышь 
Желтоrорлая мышь . 
Мышь-малютка 
Хомяк обыкновенный 
Лесной лемминг 
Лемминг обской 
Лемминг копытный . 
Рыжая полевка . 
Красная поЛевка . 
Красно-серая полев-

ка . 
Водяная полевка 

Обыкновенная полев-
ка . . . . . . . 

Полевка Миддендор-
фа 

Пашенная полевка 

Полевка-экономка 
Узкочерепная полевка 
Ондатра 
Слепушонка 

= :s: 
"' ьD= :s: 
"". 6-~~ >< " C>.:s:c:i,. 

о С>."' "'о о 
f-o >-С>. /:Q с: '"' 

3 о 
3 2 
4 о 
4 о 
4 о 
4 2 
3 о 
3 1 
4 2 
3 2 
3 1 
3 1 
4 4 
4 4 

4 4 
3 1 

3 3 

3 3 
4 3 
4 3 
3 о 
3 о 
3 о 
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сах гор Урала гольцовом, подгольцовом и верхней части 
горно-лесного пояса (по данным авторов статьи). В список вклю
чены только наземные грызуны, относящиеся к мышеобразным; 
в таблице проставлены баллы, характеризующие обилие каж
дого из видов. Они соответствуют следующим градациям (Мар
вин, 1969): обычный вид-4 балла, редкий- 3, очень редкий-
2, единичный случай - 1, вид отсутствует - О. В графе таблицы, 
где приводятся наши данные, баллы обилия от О до 4 простав
лены в соответствии со средними значениями относительной 
численности каждого вида по данным из всех районов, где нами 
собран материал (здесь также О означает отсутствие вида, 1 -
единичные случаи поимки). На основании приведенных в табл. 1 
оценок все рассматриваемые виды по их отношению к биото
пам верхних поясов (соотношению степени встречаемости на 
всем участке и в верхних поясах) можно разделить на следую
щие группы. Во-первых, невстреченные виды, принадлежащие 
к экологическим формам, для которых здесь нет пригодных 
условий. Это синантропные виды (серая крыса, домовая мышь), 
луга-полевые равнинные виды лесостепной зоны (полевая мышь, 
степная мышовка, номинальный подвид узкочерепной полев

ки), обитатель широколиственных лесов желтогорлая мышь и 
строго привязанная к спокойным водоемам ондатра, специализи
рованный землерой слепушонка. Вторую группу образуют виды, 
разные по своим экологическим требованиям, представители ко
торых встречаются редко или единично в биотопах верхних 
поясов, но гораздо чаще в нижних поясах горного Урала или 
на отдельных его участках (разница в обилии составляет 2 бал
ла). Это водяная полевка и относительно «южные» обьшновен
ный хомяк, мышь-малютка и лесная мышь, а также обитатели 
зональных ту.ндр - копытный и обской лемминги (Балахонов, 
1981). Представители этих видов не образуют сколько-нибудь 
постоянного населения в описываемых местообитаниях. К этой 
же группе можно отнести лесного лемминга, который достаточно 
редок на Урале вообще, довольно строго придерживается забо
лоченных моховых местообитаний и поэтому не встречается вы
соко в горах (за исключением локальной популяции, обнаружен
ной О. Ф. Садыковым на г. Иремель). К третьей группе относят
ся виды, редкие как для горноуральского участка в целом, так 

и для верхних поясов гор, хотя в определенных местах они могут 

быть достаточно многочисленны. Это встречающаяся только в 
тундрах тольцового пояса полевка Миддендорфа и виды без 
определенной биотопической приуроченности - северная мы
шовка и обыкновенная полевка. Четвертую группу составляют 
пашенная полевка и экономка, обычные для горного Урала, но 
сравнительно менее плотно населяющие верхние пояса. На пер
вый взгляд кажется наиболее вероятным, что это связано с зе
леноядностью представителей р. Microtus и недостаточным коли
чеством пригодных для них кормов в высокогорье. На это, на-

6 



пример, указывает такой факт, что пашенная полевка на При
полярном Урале обнаружена в довольно большом количестве 
на высокотравно-разнотравных лугах подгольцового пояса. Но 
многие факты указывают на то, что вывод Э'ГОТ- далеко не 
единственное объяснение наблюдаемого явления. Наконец, по
следняя группа - это лесные полевки. Они одинаково обычны 
как по горноуральскому участку в целом, так и в верхних поя

сах гор. Таким образом, формирование населения мышевидных 
грызунов в верхних поясах гор Урала происходит в основном 
за счет лесных полевок (р. Clethrionomys) и некоторых пред
ставителей серых полевок (р. Microtus), видов широкораспрост
раненных, обычных для лесной зоны в целом (т. е. от лесостепи 
на юге до лесотундры на севере). Всего же здесь по имеющимся 
у нас сведениям встречено 15 видов (табл. 1). 

В местообитаниях, связанных с россыпями, нами обнаружено 
9 видов, а в самих курумах-7. Отсутствуют в этих местооби
таниях типично тундровые виды - копытный лемминг, обской 
лемминг и полевка Миддендорфа, а также водяная полевка, 
мышь-малютка и северная мышовка. В курумах, кроме этих ви
дов, не встречены полевка-экономка и лесной лемминг. 

Наши исследования позволяют сделать вывод, что в южных 
частях хребта число видов, насе.11яющих россыпи, близко к об
щему их числу в верхних поясах гор. В северных - курумы на
селяют только 2 вида независимо от того, сколько всего видоВ
обнаружено в верхних поясах. Средний Урал является пере
ходной зоной: из 6 видов, встреченных в верхних поясах, 4 оби
тают в россыпях. 

Более подробные результаты при изучении сходства и раз
личия населения грызунов верхних поясов и каменистых рос

сыпей в разных районах Урала удалось получить, когда для 
анализа использовали меру сходства фаун. В литературе опи
сано много различных мер сходства (Андреев, 1979). В нашем 
случае наиболее пригодной оказалась мера сходства Охиаи 
(Ochiai, 1957), имеющая вид: 

с 
K=~r-·100%, 

r а·Ь 

где а и Ь - количество видов в двух сравниваемых фаунах, 
С- количество общих для обеих фаун видов. Эта оценка сход
ства в меньшей степени зависит от различий в количестве ви
дов в каждой из фаун, чем более распространенные меры, осно
ванные на суммировании числа элементов в сравниваемых спис

ках, например, меры Кульчинского, Жаккара, Сёренсена, и в 
то же время обладает большей разрешающей способностью, чем 
меры, оперирующие минимальными и максимальными величи

нами списков, например, мера сходства фаун Симпсона, меры 
сходства - включения, разработанные группой дальневосточ
ных авторов (Андреев, 1979а; Семкин, 1979; Песенка, 1982). 
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На рис. 1 приведена матрица количества видов, общих для 
каждой пары сравниваемых районов. По данным этой таблицы 
рассчитана матрица мер сходства (К1, j) (рис. 2). Здесь (К1, j) 
обозначает меру сходства i-го и j-го районов (i, j = 1,2 ........ 8). 

Как можно заметить по матрице мер сходства, фауна мыше
видных грызунов Мугоджар (район 1) наименее сходна с тако
вой остальных районов, что следовало ожидать в силу их гео-

~ 1 2 3 4 5 б 1 8 

f Xl2 2 { о о о о 

2 1 \Х 4 5" 4 з 3 3 2 

3 2 4 "i'~ !" 5" + S' 3 

~ о 2 3 ~ !' + 1- з 

lj о 1 2 2 х 4 6 з 

6 о 2 3 3 2 х /(- 3 

1 о 1 2 2 2 2 х 5 

8 о f 2 2 2 z 2 liZ 
Рис. 1. Матрица сравнения количест
ва общих видов в разных районах 

Урала 
В 1-й строке и 1-м столбце проставлены 
номера раАонов в следующем (с юга на 
север) порядке: 1 - Мугоджары, 2 - хр. 
Ирендык, 3 - г. Кукшик, 4 - Висимский 
заповедник, 5 - окрестности пос. Кытлым, 
6 - г. Чнстоп, 1 - Припопярный Ура11, 8 -
Попярный Ура11. В правоА верхней части 
матрицы - копичество общих видов в верх
них поясах; в левой ннжнеА - то же в 
11итоморфных местообнтаннях_ В днаго
иапьных клетках копичество видов в каж

дом районе соответственно в верхних поя
сах (над диагонапью) и 11нтоморфных ме· 

стообитаниях (под диагональю) 

----

~:J/ 2 3 lt 5 G 1 8 

/ 1 -""' 
~2 50,0 28,9 о о о о 

2 35,+ ·-~ 19,0 73,0 541 61,f 'tt1 3.18 

3 5~'t ~6 ~ 72,6 G6.8 1l/'l 58,9 't0,1 

't о 57,7 65,5 

"" 
77,2 81,G 5t~ 'IG,3 

5 а Д't 5.3,'t 81,6 1"" 7!i6 15,& 112,В 

6 о 57,1 65,5 юао 81,G 

"" 
GG,1 1148 

1 о 34'1 щ 81,6 10ао 81.G 

"" 
~о 

g о зs;+ 53,'1 ~6 f{)QO B~G 100,0 ~ 
Рис. 2. Матрица мер сходства (Kij) 
фаун грызунов в различных районах 
У рада (номера районов как на рис. 1) 

графического положения. В верхних поясах в большинстве слу
чаев наиболее сходен видовой состав смежных районов (зна
чения К1, j находятся в клетках, прилегающих к диагонали мат
рицы), сходство постепенно уменьшается по мере удаления 
сравниваемых точек друг от друга. В россыпях фауны всех 
районов, лежащих к северу от Среднего Урала (за исключе
нием массива Чистоп), совершенно идентичны. 

Видовой состав грызунов верхних поясов Уральских гор (ис
ключая Мугоджары, о существенных отличиях которых гово
рилось выше) позволяет выделить три фаунистических участка 
(внутри которых меры сходства > 70 % ) , что существенно до
полняет схему зоогеографического районирования Урала, пред
ложенную М . .Я. Марвиным ( 1969). Это южноуральский уча-
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сток - хр. Ирендык, г. Кукшик; северосреднеуральский участок -
Висимский заповедник, пос. Кытлым, г. Чистоп и приполярно-по
лярно-уральский участок - г. Неройка, верховья р. Маньи, вер
ховья р. Кожим, г. Красный Камень. Вместе с тем южноураль
ский и северосреднеуральский участки более сходны между со
бой, чем этот последний с Приполярным и Полярным Уралом. 
Поэтому объединение Приполярного Урала с более южными 
районами в один лесной горноуральский участок, по нашему 
мнению, не совсем точно. 

Анализ фаун показывает, что каменистые россыпи являются 
действительно интерзональными местообитаниями, обеспечиваю
щими стабильность экологических условий и менее зависимых 
от зонально-климатических условий, чем другие биотопы верхних 
поясов гор. 

Этот вывод находит свое подтверждение и дальнейшее раз
витие при сравнении распространения тех или иных конкретных 

видов мышевидных грызунов в курумах Урала, к анализу чего 
мы и переходим. 

В россыпях Урала, как уже говорилось, обнаружено 7 видов 
мышевидных грызунов из 15 видов, описанных для верхних поя
сов в целом. 

Виды, встречающиеся в россыпях, распространены вдоль 
Уральского хребта неодинаково. Лесная мышь и обыкновенная 
полевка обнаружены в курумах Мугоджар и на Южном Урале, 
другие виды, встречающиеся в курумах на Урале, здесь не обна
ружены. Причем обыкновенная полевка, вероятно, является по
стоянным обитателем россыпей только в Мугоджарах, так как 
здесь она населяла россыпи весной до появления молодых при 
низкой численности, тогда как на Южном Урале появилась в 
курумах в конце лета 1975 г. и больше ни разу отмечена не была. 
Лесная мышь постоянно обитает в россыпях Мугоджар и, воз
можно, на Ирендыке, хотя в 1976 г. она в отловах отсутствовала. 
Во всяком случае, в сходных условиях на Тянь-Шане лесные 
мыши постоянно населяют, наряду с другими местообитаниями, 
краевые части россыпей лесо-лугостепного пояса (Зимина, 1962). 
На Кавказе этот вид также обычен в целом ряде каменистых 
местообитаний (Ясный, 1978). В других биотопах верхних поя
сов лесная мышь, обыкновенная полевка встречаются на Юж
ном и Среднем Урале. Пашенная полевка встречается в россы
пях только на Южном Урале, причем не постоянно, но в от
дельные периоды. Вообще же в верхних поясах этот вид распро
странен широко: от Южного Урала до Полярного. Рыжая по
левка является постоянным обитателем курумов на Южном
Урале, а в других «высокогорных» местообитаниях распростране
на от хр. Ирендык до Приполярного Урала. Красная полевка 
встречается как в каменистых, так и в других биотопах от Кук
шика до Полярного Урала, но на Южном Урале (а в определен
ные периоды и на Среднем) постоянного населения вида в ку-
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румах нет. Повсеместно от Южного Урала до Полярного и по
стоянно россыпи населяет красно-серая полевка (Большаков, 
1971,1975; Бердюгин, 1979; Семенов, 1975). До последнего вре
мени южная граница распространения этого вида на Урале про
водилась в Белорецком районе Башкирской АССР (Большаков, 
1963, 1975), т. е. не выходила за пределы лесной зоны. Как уста
новлено сейчас (Бердюгин, 1977), красно-серая полевка прони
кает далее к югу по крайней мере на 120 км и населяет рос
сыпи хребта Ирендык, заходя, таким образом, в лесостепную 
зону. Необходимо отметить, что в этом районе красно-серая 
полевка в иных биотопах, кроме россыпей, не обнаружена. Во 
всех остальных районах Урала, расположенных севернее, этот 
вид может встречаться и в других биотопах верхних поясов, но 
только в отдельные более или менее продолжительные периоды, 
что еще раз подтверждает установленное ранее В. Н. Большако
вым (1967, 1969, 1972, 1975, 1980) и другими авторами (Бала
хонов, 1978; Семенов, 1975) положение о том, что на Урале 
красно-серая полевка является петрофилом и занимает эколо
гическую нишу, которая в других горных странах заселена спе

циализированными горными видами. 

Таким образом, фауна каменистых россыпей на Урале скла
дывается из широкораспространенных эвритопных видов рода 

Clethrionomys, один из которых - красно-серая полевка - яв
ляется экологическим викариатом специализированных видов -
петрофилов, свойственных многим горным системам, и немного
численных представителей некоторых других видов, распростра
ненных на Урале и способных поселяться в верхних поясах 
гор. 

Равнинные тундровые виды, проникающие на горный Урал 
по горным тундрам, по-видимому, не способны существовать в 
типично горных каменистых местообитаниях. В Мугоджарах, 
расположенных в зоне полупустынь и изолированных широкой 
долиной р. Урал, россыпи заселены «более южными» форма
ми - обыкновенной полевкой и лесной мышью. «Более север
ный» характер каменистых местообитаний (как и других био
топов верхних поясов гор), наряду с довольно высокой стабиль
ностью условий, позволяет северным видам грызунов проникать 
вдоль Уральского хребта далеко к югу в не свойственные им 
широтно-климатические зоны в соответствии с принципом сме

ны стаций Г. Я. Бей-Биенко (1966). Степень проникновения 
северных форм на юг в значительной степени зависит от эко
логических особенностей того или иного вида (замещение крас
ной полевки рыжей в курумах на Южном Урале). 
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