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На основании анализа около 1.8 тыс. костных остатков, собранных из 

рыхлых отложений гнезда филина Верблюжка-2 (сборы 2009 г.), 

охарактеризованы состав фауны и структура животного населения 

пойкилотермных (Amphibia, Reptilia) и гомойотермных (Mammalia) 

позвоночных, входивших в спектр питания пернатых хищников в позднем 

голоцене. Стратиграфия рыхлых отложений гнезда: слой 1а – 

слабогумусированная серая супесь (0–1 см), слой 1 – светло-серая, коричневатая 

супесь (-1–7 см), слой 2 – светло-серая, белесая супесь (-7–28 см). На основании 

присутствия/отсутствия синантропных видов грызунов выделено два этапа 

осадконакопления: 1 этап – средняя и нижняя часть слоя 2; 2 этап – верхняя пачка 

слоя 2, слои 1 и 1а. Возраст отложений нельзя указать точнее, чем относящийся 

к позднему голоцену, т.е. от 4.2 тысяч лет назад до современности; при этом 

самые верхние горизонты отложений формировались последние десятки-сотни 

лет. При определении ископаемых остатков всех обнаруженных позвоночных 

использовали определители и сравнительные коллекции лаборатории 

палеоэкологии и Музея ИЭРиЖ УрО РАН (г. Екатеринбург), для некоторых 

таксонов грызунов использовали системы промеров. Всего зафиксировано 37 

таксонов позвоночных, входивших в спектр питания филина на протяжении двух 

этапов осадконакопления в позднем голоцене. 

Обнаружено 720 костных остатков амфибий и рептилий, определение 

которых проведено М.С. Тарасовой. Отмечены единичные находки амфибий: 

чесночница Палласа Pelobates vespertinus (n=1) и Anura indet. (n=1). Среди 
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рептилий идентифицированы представители следующих таксонов: прыткая 

ящерица Lacerta agilis (n=6), обыкновенная медянка Coronella austriaca (n=2), 

узорчатый полоз Elaphe dione (n=496), Colubrinae indet. (n=1), обыкновенный уж 

Natrix natrix (n=4), Colubridae indet. (n=22), восточная степная гадюка 

Vipera renardi (n=2), Serpentes indet. (n=185). Большинство видов обнаружены 

только в отложениях второго этапа осадконакопления и только остатки прыткой 

ящерицы и узорчатого полоза характерны для обоих этапов. Совместное 

присутствие чесночницы Палласа, прыткой ящерицы и восточной степной 

гадюки в отложениях слоя 1 указывают на существование в окрестностях 

местонахождения герпетофаунистического сообщества степного типа. В то же 

время обыкновенная медянка, обыкновенный уж и узорчатый полоз, маркируют 

наличие широколиственных лесов в пойме и в понижениях рельефа. 

Хищные млекопитающие и среднеразмерные растительноядные 

млекопитающие (зайцы, сурки) определены А.И. Улитко, всего 25 костных 

остатков. Отмечены немногочисленные остатки семейства куньих – 

обыкновенная ласка Mustela nivalis. Степной сурок обнаружен в поверхностных 

сборах и верхних горизонтах местонахождения Верблюжка-2. Остатки зайца-

беляка присутствуют как в поверхностных сборах, так и в отложениях слоя 2. 

Оба вида являются типичными для современной степной зоны. 

Определение насекомоядных млекопитающих Eulipotyphla сделано 

Е.П. Извариным. Единичные находки обыкновенного ежа Erinaceus europaeus 

обнаружены только в поверхностных сборах. Хотя насекомоядные входят в 

спектр питания филинов, их остатки не были обнаружены в рыхлых отложениях 

местонахождения Верблюжка-2. 

Обнаружено 1047 костных и зубных остатков грызунов и пищух, 

определение которых осуществлено Е.А. Кузьминой. Всего обнаружено 22 

таксона мелких растительноядных млекопитающих. Видом-доминантом в 

сообществах этой группы животных для обоих этапов осадконакопления явилась 

обыкновенная слепушонка Ellobius talpinus, содоминант – обыкновенная полевка 

Microtus arvalis s.l., обычные виды – степная пищуха Ochotona pusilla, водяная 

полевка Arvicola amphibius. В отложениях 1 этапа осадконакопления обычны: 

полевка-экономка Alexandromys oeconomus, лесные полевки из группы красная-

рыжая Clethrionomys ex gr. rutilus-glareolus), серые полевки из группы 

обыкновенная-пашенная Microtus ex gr. arvalis-agrestis. Редкие виды в данной 

фауне отсутствуют. Во время 2 этапа осадконакопления возрастает общее 

количество степных видов. В составе фауны появляются большой тушканчик 

Allactaga major, степная мышовка Sicista subtilis, хомячок Эверсманна 

Allocricetulus eversmanni, хомячки ex gr. Cricetulus–Phodopus(?) (остатки плохой 

сохранности), степная пеструшка Lagurus lagurus. Увеличивается число лесных 
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(малая лесная мышь Apodemus uralensis и рыжая полевка Clethrionomys glareolus) 

и луговых (хомяк обыкновенный Cricetus cricetus) видов. Присутствуют 

синантропные виды – серая крыса Rattus cf. norvegicus и домовая мышь Mus 

musculus. Все отмеченные виды присутствуют в современной фауне региона. В 

структуре сообществ во всех слоях доминирует степная группа видов, доля 

которой увеличивается от 1 этапа осадконакопления ко 2 этапу (с 53 до 68 %). 

Суммарные доли остатков луговых (этап 1 – 20 %, этап 2 – 12–19 %) и 

околоводных (1 этап – 13 %, 2 этап – 9–7 %) видов снижаются. Таким образом, 

отмечено снижение доли мезофильных видов (луговые, лесные и околоводные) 

растительноядных мелких млекопитающих от более ранних этапов 

осадконакопления ближе к современности. Динамика ксерофильных (степных) 

видов растительноядных млекопитающих коррелирует с составом герпетофауны 

местонахождения. 

Авторы благодарят к.б.н. Л.В. Коршикова, д.б.н. В.К. Рябицева, член-корр. 

РАН Н.Г. Смирнова и к.б.н. Ю.Э. Кропачеву. Исследования выполнены в рамках 

государственного задания Института экологии растений и животных УрО РАН. 
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Бобры встречались по всей лесной полосе Пермского края и были 

нередкими, но к середине XIX века они были истреблены. Популяция бобра на 

севере Пермского края в пределах Пермской области и Коми-Пермяцкого округа 

(бассейн верхней Камы) сложилась на основе выпуска 1947 г. партии 

воронежских бобров, состоявшей из 32-х особей. Звери были выпущены на реку 

Тимшер и его приток Мый в Гайнском районе. В 1955 г. выпущена партия 

белорусских бобров в Чердынском районе на р. Немыд в бассейн р. Березовая 

(47 особей) и Верхне-Муллинском районе на р. Бырма бассейне р. Бабка (9 

особей). С 1961 года началось внутриобластное расселение бобра из двух очагов 

«Тимшерский» и «Сылвенский». К 1970-м гг. бобры освоили все возможные 

места обитания на территориях, прилегающих к местам выпуска, и начали 

осваивать новые водотоки.  
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