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Аннотация. Исследования проведены на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(Сургутский район) в 2018–2020 гг. в Сургутском заказнике и в 2020 г. в окрестностях горнолыжного ком-

плекса «Каменный мыс» в левобережье Средней Оби. В работе отмечается слабая изученность распростра-

нения алтайского крота в лесной зоне Западной Сибири, особенно на северной и западной границах ареала. 

Отсюда наблюдается практически полное отсутствие сведений по его биологии и экологии на данной терри-

тории. Алтайского крота добывали попутно при учете других мелких млекопитающих с помощью ловчих 

канавок и направляющих заборчиков из полиэтиленовой пленки; всего учтены 43 особи. Как и в других ча-

стях лесной зоны Западной Сибири, алтайский крот вблизи северной границы ареала – левобережье Средней 

Оби – приурочен к смешанным и мелколиственным лесам с богатым подлеском и травяным ярусом. В пери-

од наблюдений максимум обилия алтайского крота приходился на 2019 г. В 2018 и 2020 гг. обилие его было 

ниже в 2–6 раз. Одной из причин подобных колебаний могут быть абиотические факторы, в частности, раз-

личие в зимних температурных условиях, высоте снежного покрова и др. Известны сведения о вымерзании 

кротов, как европейского (Talpa europaea Linnaeus, 1758), так и алтайского (Talpa altaica Nikolsky, 1883), во 

время малоснежных суровых зим. 
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Abstract. The studies were conducted on the territory of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra (Sur-

gutskiy District) in 2018–2020 in the Surgut natural wildlife reserve and in 2020 in the vicinity of the Kamennyi 

Cape ski resort on the left bank of the middle Ob. The paper notes the poor knowledge of the distribution of the Altai 

mole in the forest zone of Western Siberia, especially on the northern and western borders of the range. Hence, there 

is almost complete lack of information on its biology and ecology in the area. The Altai mole was collected while count-

ing other small mammals using trapping grooves and guiding fences made of polyethylene membrane; a total of 43 in-

dividuals were counted. As in other parts of the forest zone of Western Siberia, the Altai mole near the northern border 

of the range – the left bank of the Middle Ob is confined to mixed and small-leaved forests with rich undergrowth and 

grassy layer. During the observation period, the maximum abundance of the Altai mole was in 2019. In 2018 and 2020 

its abundance was 2–6 times lower. One of the reasons for such fluctuations can be abiotic factors, in particular, the dif-

ference in winter temperature conditions, the height of the snow cover and others. Information about freezing of both 

Talpa europaea Linnaeus, 1758, and Talpa altaica Nikolsky, 1883, moles during little snowy harsh winters is known. 

Keywords: Altai mole Talpa altaica; biotopic distribution; abundance; Middle Ob region; Khanty-Mansiysk Au-

tonomous Okrug – Yugra; Western Siberia. 

Введение 
Изучением морфологии и экологии алтайского 

крота (Talpa altaica Nikolsky, 1883) в Западной Си-
бири занимались многие зоологи, однако большин-

ство работ выполнено на территории Алтайского 

края и близлежащих территорий. В работе И.П. Лап-

тева [1] отмечалось, что алтайский крот, вероятно, 

распространен по всей таежной зоне Западной Сиби-

ри. В более поздних работах многие авторы до сих 

пор указывают, что северная и западная границы 

ареала алтайского крота в Западной Сибири детально 

не определены [2; 3; 4, с. 61–74; 5]. Специальных 

учетов алтайского крота на северной границе ареала 

или вблизи северной границы ареала очень мало. 

Соответственно, многие вопросы, касающиеся со-

временных границ распространения, особенностей 

биологии и экологии вида, остаются нерешенными. 
В настоящей работе представлены материалы по 

биотопическому распределению и обилию алтайско-

го крота, полученные в Сургутском районе, которые 

станут основой для дальнейших зоогеографических 

и эколого-биологических исследований. 

Цель исследования: выявление предпочтений раз-

личных биотопов алтайским кротом вблизи северной 

границы ареала, а также динамики показателей его 

обилия за 2018–2020 гг. 
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Материалы и методика исследований 
Алтайский крот отлавливался нестандартными для 

данного вида методами – ловчих канавок [6, с. 179–

202] и направляющих заборчиков из полиэтиленовой 

пленки [7, с. 193–196] в период с июня по сентябрь 

2018–2020 гг. Применение стандартных методов учета 

(кротоловки) связано со сложностью обнаружения 

кротовых ходов, так как в северной части лесной зоны 

Западной Сибири кротовины практически не встре-

чаются. Учеты проведены в 17 биотопах. Обследова-

ны 8 биотопов в районе горнолыжного комплекса 

«Каменный мыс» (61°09′14″ с.ш.; 73°29′54″ в.д.), от-

работано 4225 конусо-суток и 9 биотопов на терри-

тории Сургутского заказника (60°58′34″ с.ш.; 

74°02″01″ в.д.), отработано 32910 конусо-суток. В 

ряде биотопов использовалось несколько ловчих ка-

навок, отстоящих на расстоянии 400–500 м друг от 

друга. Стационарные точки отловов располагались 

на расстоянии около 40 км друг от друга. Экологиче-

ские условия исследованных локалитетов разнятся 

незначительно. За весь период наблюдений всего 

были отловлены 43 особи. Добытых животных обра-

батывали по общепринятым зоологическим методи-

кам [8, с. 154–191; 9]. Обилие алтайского крота оце-

нивали с помощью балльной шкалы А.П. Кузякина 

[10], с добавлением верхних и нижних градаций [11]. 

Русское и латинское название исследуемого вида да-

но по А.А. Лисовскому с соавторами [12]. 

Результаты исследований 
и их обсуждение 

Согласно данным, имеющимся в литературе, 

наиболее пригодными для обитания алтайского кро-

та являются незаболоченные, умеренно увлажненные 

стации с рыхлыми почвами, часто с хорошо разви-
тым гумусовым горизонтом. Поймы рек, их берего-

вые террасы обладают наносными почвами, которые 

обеспечивают существование основной пищи крота 

– дождевых червей [13; 14, с. 250–280; 15–17; 18, 

с. 29–38; 19; 20, с. 98–103]. Кроме того, в поймах 

почва промерзает, как известно, на меньшую глуби-

ну вследствие отепляющего влияния масс воды. В 

лесной зоне это, как правило, хвойные, хвойно-

лиственные и лиственные леса с кустарниками, за-

растающие гари, вырубки и другие биотопы. 

В нашем случае размещение алтайского крота в 

окрестностях «Каменного Мыса» было приурочено к 

сосново-осиново-березовому хвощово-разнотравно-

му притеррасному лесу с тяжелыми суглинистыми 

почвами, с уклоном в 10° к протоке «Кривой». Дан-

ный лес имеет хорошо развитые кустарниковый и 
травянистые ярусы; в начале лета затапливался во-

дами протоки. Здесь было учтено 6 кротов (табл. 1). 

Одна молодая особь была поймана (канавка с кону-

сами) на осиново-березовой хвощово-злаковой вы-

рубке с песчаными почвами. Очевидно, этот биотоп 

был транзитным, использовался при расселении мо-

лодняка. По мнению С.У. Строганова [15], в качестве 

постоянных участки с песчаной почвой и слабым 

слоем гумуса крот не заселяет. Две особи были заре-

гистрированы в кедрово-еловом хвощово-разнотрав-

ном лесу на территории возвышенности окрестно-
стей «Каменного Мыса» вдоль проселочной дороги. 

Наблюдения показали, что близ «Каменного Мыса» 

имеется множество старых зимовочных нор. К сере-

дине августа появлялись новые ходы, как у подножья 

возвышенности, так и на ее вершине. 

На территории Сургутского заказника за три года 
наблюдений алтайский крот встречался в 6 из 9 об-

следованных биотопов (табл. 2). Все они облесен-
ные, незаболоченные и соответствовали основным 

четырем характерным местообитаниям крота, выде-
ленным Н.М. Бергером [21, с. 97–113]. Обращает на 

себя внимание тот факт, что алтайский крот здесь 
отлавливался в конусы не только с использованием 

ловчих канавок, но и направляющих заборчиков из 
полиэтиленовой пленки. Отсюда можно заключить, 

что при расселении молодняка, он в норме передви-
гается и по поверхности почвы [22, с. 34–41]. Более 

всего в Сургутском заказнике крота отлавливали в 
березо-осиновом шиповниково-майниковом лесу и 

на вырубке березовой осоково-злаково-разнотравной 
(табл. 2). 

 

Таблица 1 – Биотопическое распространение и обилие (особей на 100 конусо-суток (к/с)) алтайского кро-
та в районе горнолыжного комплекса «Каменный Мыс» (2020 г.) 

№ Биотоп Обилие 

1 Сосново-осиново-березовый хвощово-разнотравный притеррасный лес; 950 к/с 0,64 

2 Ивняки осоковые пойменные; 870 к/с – 

3 Осиново-березовая хвощово-злаковая вырубка; 435 к/с 0,23 

4 Березовая осоково-тростниково-рогозовая заболоченная вырубка; 830 к/с – 

5 Березово-осиновый мертвопокровный лес; 380 к/с – 

6 Березовая кустарничковая зеленомошная вырубка; 110 к/с – 

7 Прибрежный сосново-березово-осиновый осоково-злаковый лес; 310 к/с – 

8 Кедрово-еловый хвощово-разнотравный лес (гора на Каменном Мысу); 340 к/с 0,59 

В среднем по «Каменному Мысу»: 0,18 
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Таблица 2 – Биотопическое распространение и обилие (особей на 100 конусо-суток (к/с)) алтайского кро-
та в Сургутском заказнике 

№ Биотоп 
Обилие 

(2018 г.) 

Обилие 

(2019 г.) 

Обилие 

(2020 г.) 

В среднем 

по биотопу 

1 елово-кедровый папоротниково-хвощовый лес; 3270 к/с  – – 0,30 0,10 

2 березово-осиновый шиповниково-майниковый лес; 5045 к/с 0,40 0,50 0,40 0,43 

3 кедрово-еловый зеленомошный лес; 3300 к/с – 0,20 – 0,07 

4 кедрово-березово-еловый хвощово-зеленомошный лес; 4965 к/с – 0,20 – 0,07 

5 вырубка березовая осоково-злаково-разнотравная; 6680 к/с – 1,00 0,20 0,40 

6 пушицево-сфагновое переходное болото; 3280 к/с – – – – 

7 березняк приозерный пойменный; 3270 к/с – 0,20 – 0,07 

8 ивняково-березово-осиновые осоковые пойменные заросли; 2150 к/с – – – – 

9 осоково-лабазниковый пойменный луг; 950 к/с – – – – 

 В среднем по Сургутскому заказнику: 0,04 0,23 0,10 0,12 

Примечание. Число отработанных конусо-суток указаны за 3 года. 

Обилие крота в разные годы в Сургутском заказ-

нике значительно отличалось, максимум в 2019 г. В 

2020 г. его было в 2, а в 2018 г. почти в 6 раз меньше, 
чем в 2019 г. Одной из возможных причин могут 

быть различия в зимних температурных условиях, 

высоте снежного покрова, количестве осадков в лет-

ний период и др. В Западной Сибири и Казахстане 

неоднократно отмечалось, что в суровые, малоснеж-

ные зимы он может вымерзать [14, с. 250–280; 23, 

с. 449–450; 24; 25]. В холодные зимы с глубоким 

промерзанием почвы не только гибнет большая часть 

популяции, но и происходит коренная перестройка 

популяционной и пространственной структуры, так 

как нарушается связь отдельных группировок и до 

восстановления численности они развиваются изо-
лированно [26]. Эта тенденция прослеживается и в 

отношении европейского крота Talpa europaea Lin-

naeus, 1758. О катастрофической его гибели на Урале 

в результате промерзания почвы зимой указывал 

С.В. Кириков [27, с. 565–570], в европейской части – 

А.Н. Формозов [28, с. 3–110], Г.Н. Лихачев [29, 

с. 21–24], G.H.W. Stein [30, s. 567–590] и др. Мы мо-

жем лишь констатировать, что на территории Югры 

наиболее холодной была зима 2016–2017 г. В пред-

зимье (ноябрь-декабрь 2017 г.) высота снежного по-

крова была существенно меньше средних значений 
для этого периода (данные Ханты-Мансийского ок-

ружного центра по гидрометеорологии и мониторин-

гу). Очевидно, это не могло не сказаться на обилии 

алтайского крота в 2018 г. (самые низкие показатели 

за 2018–2020 гг.). 

Выводы 
В Сургутском заказнике и в окрестностях горно-

лыжного комплекса «Каменный Мыс», расположен-

ных примерно на одной широте, в левобережье 

Средней Оби, комплекс осваиваемых биотопов и 

обилие алтайского крота сравнительно сходно. В 

Сургутском районе лучшие местообитания для ал-

тайского крота – смешанные редколесья с подлеском 

и богатым травяным покровом на умеренно влажных 

почвах. Селится по опушкам, вырубкам, гарям, на 

лугах. Избегает моховых болот, чистых хвойных ле-

сов, сосняков-беломошников. Здесь, вблизи северной 

границы ареала, это редкий или очень редкий вид. 

Однако при подобной оценке его обилия необходимо 

учитывать используемые методы учета крота. 
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