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таблиц�а 3
основные показатели по вариантам опыта
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Репчатый лук. При выращивании в 2005 г. 
лука-репки из севка (сорт Бессоновский местный) 
применяли 2 бактериальных удобрения: агрофил и 
агрика (таб.�). 

Эти удобрения вносили с поливной водой, когда 
растения образовали 2-3 листа. агрофила вносили по 
1 г/м2, агрики – 1 мл/м2. В контрольном варианте рас-
тения поливали чистой водой. наибольший уро�ай 
лука-репки получен в варианте, где применяли агрику.

таблиц�а 4
урожай лука-репки по вариантам опыта
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агрика 1�5 181 �2,5 �0500 1200 16300

По бактериальным удобрениям ещё многие воп-
росы недостаточно изучены. В частности, дозы пре-
паратов, способы и сроки их применения, совмест-
ное использование и другие вопросы. Исследования 
по этим вопросам следует продол�ить.

каФедра зоологии и Экологии

УДК 5��: 5�1.� (��1.32�)

конспект Фауны млекопитаюЩиХ пензенской области

В.Ю. ИльИн1, н.В. БыСТРаКоВа1, а.н. ДоБРолЮБоВ2, о.а. ЕРМаКоВ1, н.Ф. ЗолИна1,  
н.М. КУРМаЕВа1, С.Б. лУКьяноВ1, С.В. ПаВлоВа3, Д.Г. СМИРноВ1, С.В. ТИТоВ1

1Пензенский государственный педагогический университет, кафедра зоологии и экологии 
2Государственный природный заповедник «Привол�ская лесостепь», г. Пенза 

3Институт проблем экологии и эволюции Ран, г. Москва

Приводится краткий обзор исторических и современных данных по составу видов, распространению и местам 
обитания 73 представителей териофауны Пензенской области.

Первые сведения о млекопитающих Пензенс-
кой губернии встречаются в архивных документах 
X�I–X�III вв. они содер�ат данные о размещении 
и добыче, пре�де всего, охотничье-промысловых 
зверей. целенаправленный �е этап фаунистических 
исследований �ивотного мира России относится ко 
второй половине X�III в., когда в 1�68 г. для изуче-
ния «Земли Русской» были организованы три экс-
педиции академии наук, возглавляемые И.И. лепе-
хиным, П.С. Палласом и И.Г. Фальком. Маршруты 
исследовательских отрядов проходили и по террито-
рии Пензенской губ., где были отмечены многие виды 
позвоночных �ивотных, в том числе и млекопитаю-
щих. Подробный анализ архивных материалов и ре-
зультатов академических экспедиций приводится в 
сводных работах С.В. Кирикова (1�5�, 1�66). В них 

автор рассматривает хронологию познания териофа-
уны края, отмечает изменения в распространении и 
численности млекопитающих по сравнению с недав-
ним прошлым, а так �е анализирует их причины.

В топографических описаниях Пензенского и 
Симбирского наместничеств, составленных в 80-х гг. 
X�III в., внимание привлекают два факта: крайняя 
редкость лосей и обычность медведей, распростра-
ненных в то время очень широко (Кириков, 1�66). 
о зверях Пензенского наместничества сообщалось, 
что там «бывают… медведи, волки, лисицы, зайцы, 
куницы, порешни (выдры), белки, сурки, горностаи 
и ласточки (ласки)».

Во второй половине XIX в наиболее существен-
ный вклад в изучение зверей Среднего Повол�ья 
внес профессор Казанского университета М.н. Бог-
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данов (18�1). Свои исследования ученый проводил 
на правом берегу Волги в Казанской, Симбирской 
(Ульяновской), Саратовской и восточной части 
Пензенской губ. В период 186�-6� гг. на этой терри-
тории им установлено обитание 56-ти видов зверей, 
значительная часть из которых отмечена и на пен-
зенской земле.

В конце XIX в., по поручению Императорско-
го общества любителей естествознания, в течение 
18�5-�� гг. фауну северных уездов Симбирской и 
некоторых соседних уездов Пензенской губ. изучал 
Б.М. житков (18�8). он отмечал, что эти места пред-
ставляют значительный зоогеографический интерес. 
В своем труде автор приводит материалы по распро-
странению и отчасти биологии млекопитающих.

Со второй половины XIX в. на территории 
Пензенской губ. происходят заметные изменения 
в составе млекопитающих. Ва�ной причиной это-
го явления считалось сокращение площадей лесов, 
особенно широколиственных и сосново-широколис-
твенных. Так, в конце X�III века в Мокшанском уез-
де было 51081, а в Пензенском – �5336 десятин леса. 
К 18�1 г. в первом из них осталось 2�8�8, а во вто-
ром – 213�3 десятин. Изменение состава и сни�ение 
численности промысловых зверей происходило и в 
связи с сокращением площади степей и суходольных 
лугов (Кириков, 1�66). особенно быстро стал исче-
зать степной сурок (байбак). По данным И.И. Спры-
гина (1�25) последнего сурка видели в Пензенском 
уезде в �0-х гг. XIX в. обратная тенденция наблюда-
лась у крапчатого суслика, область распространения 
которого в это время расширялась (Кириков, 1�66).

о фауне Пензенской губ. того времени Б.Г. Пре-
обра�енский (1�28) писал: «животный мир Пен-
зенской губернии, как и всюду, не остается все время 
одним и тем �е, а постепенно изменяется. напри-
мер, по мере уничто�ения лесов и распашки степей 
исчезают тае�ные и степные формы птиц и зверей, 
и все более и более распространяются формы лесо-
степные. Совершенно исчезли сурки, исчезают лоси 
и медведи, уменьшается в численности куница…».

Кроме отмеченных выше работ, материалы 
по изучению фауны млекопитающих конца XIX 
– первой половины XX вв представлены в трудах 
а. Горизонтова (185�), Ф.Ф. Федоровича (1�15), 
В.П. Попова (1�01), И.И. Спрыгина (1�23, 1�25),  
а.Р. де-ливрона (1�25), а.а. Парамонова (1�28),  
Б.Г. Преобра�енского (1�28), а.а. Медведева (1�32), 
С.а. Бутурлина (1�3�), И.И. Барабаша (1�3�). В ре-
зультате этих исследований к концу 30-х гг. XX века 
в Пензенской губ. было установлено обитание �8 ви-
дов млекопитающих.

В современных административных границах 
Пензенской обл. изучение млекопитающих началось 
с середины XX века. Б. Казаченко (1�53) и С.В. Ки-
риков (1�66) охарактеризовали состояние охотни-
чье-промысловой фауны – запасы, распространение 
и способы добычи. Изучению мышевидных гры-

зунов и разработке различных мер борьбы с ними 
посвящены работы К.И. нагорнова (1�58а, 1�58б, 
1�58в, 1�5�). Кроме этого, им уделено немалое вни-
мание природоохранным мероприятиям. В рамках 
этого вопроса выходит ряд публикаций, посвящен-
ных формированию фауны края и перспективам ее 
развития, а так�е материалы о вредных и полезных 
�ивотных (нагорнов, 1�61, 1��0). Как завершение 
этого периода изучения териофауны необходимо от-
метить исследование Г.М. Гурылевой (1��1), в кото-
ром показано разнообразие и характер распределе-
ния зверей в зависимости от эколого-ландшафтной 
зональности области.

Рис. 1. Соотношение количества видов в отрядах млекопитаю-
щих, обитающих на территории Пензенской области

В связи с идеей реконструкции охотничье-про-
мысловой фауны млекопитающих страны в XX веке 
в области было акклиматизировано � видов (амери-
канская норка, ондатра, енотовидная собака, кабан, 
косуля сибирская, благородный и пятнистый оле-
ни). Параллельно велись работы по реакклимати-
зации степного сурка, бобра и выхухоли (Денисов и 
др., 1�80).

Рис. 2. Административные районы Пензенской области: Башма-
ковский – 8, Беднодемьяновский – 3, Бековский – 20, Белинский – 
15, Бессоновский – 12, Вадинский – 2, Городищенский – 13, Земет-
чинский – 1, Иссинский – 5, Каменский – 16, Камешкирский – 25, 
Колышлейский – 22, Кондольский – 23, Кузнецкий – 18, Лопатин-
ский – 28, Лунинский – 6, Малосердобинский – 27, Мокшанский – 
11, Наровчатский – 4, Неверкинский – 26, Нижнеломовский – 10, 
Никольский – 7, Пачелмский – 9, Пензенский – 17, Сердобский 
– 21, Сосновоборский – 14, Тамалинский – 19, Шемышейский – 24.

К концу 80 гг. прошедшего века исследования-
ми сотрудников кафедры зоологии ПГПУ на терри-
тории области было установлено обитание 66 видов 
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млекопитающих, относящихся к 6 отрядам (Дени-
сов и др., 1�8�). Позднее, по мере проведения работ, 
направленных на уточнение состава и системати-
ческого поло�ения отдельных ее представителей, 
перечень обитающих здесь видов млекопитающих 
увеличился до �3 (рис. 1). 

ни�е следуют краткие сведения о составе, рас-
пространении и некоторых особенностях биоло-
гии млекопитающих Пензенской обл. Для полного 
представления мест обнару�ения представителей 
териофауны приводится карта административных 
районов области (рис. 2). находки видов зверей ос-
нованы на ранее опубликованных данных, а так�е 
коллекционных сборах и наблюдениях последних  
30 лет. Таксономия зверей дана по сводкам – Млеко-
питающие фауны России и сопредельных террито-
рий (Громов, Ербаева, 1��5; аристов, Барышников, 
2001), Млекопитающие Евразии (Павлинов и др., 
1��5) и И.я. Павлинов и др., 2002.

отряд насекомоядные – INSECTIVORA
1. еж белогрудый – �ri�ac��� co�color ����ae��, 

1�58. Ранее считалось, что е�и Пензенской об-
ласти, как и России в целом, принадле�ат к виду 
�ri�ac��� ��ro�a��� – обыкновенный е� (Гурылева, 
1�68). однако в работах последних десятилетий 
(Зайцев, 1�82; 1�8�) показано, что две его подви-
довые формы являются самостоятельными видами 
– �. ��ro�a��� и �. co�color. Белогрудый ё� распро-
странён в более ю�ных районах европейской части 
России до широты Казани, обыкновенный – далее 
на север. Е�и, обитающие на территории Пензенс-
кой обл., относятся к виду �. co�color, что подтвер�-
дено кариологическими исследованиями, проведен-
ными в окрестностях Пензы и в Земетчинском р-не 
(Быстракова, 2000). Кариотипированные �ивотные 
имели характерное для вида белое пятно на груди.  
Ё� – обычный для области вид, населяющий разно-
образные ландшафты. Предпочтение �ивотные от-
дают опушкам лесов, вырубкам и зарослям кустар-
ников. на открытых пространствах селятся среди 
мелких кустарников, высоких трав и других укром-
ных мест; нередко встречаются около �илья челове-
ка, в садах и лесопарках.

2. выхухоль – D���a�a �o�chata ����ae��, 1�58. 
обычный вид в конце 1�-го – начале 20-го вв. (Бог-
данов, 18�1; Федорович, 1�15; Парамонов, 1�28; 
Смитнов, 1�35). В сезон пушных заготовок 1�23-
2� гг. Госторгом Пензенской губ. у населения было 
закуплено около 1,5 тыс. шкурок выхухоли (де-
ливрон, 1�25). однако позднее численность этого 
зверька резко пошла на убыль (Бородин, 1�63; Ха-
хин, Иванов, 1��0). С 1�5� г. попытки расширения 
сурских и мокшинских очагов обитания выхухоли 
путем внутриобластного расселения �ивотных мел-
кими партиями не отразились на состоянии ее чис-
ленности (Денисов и др., 1�80). Учеты, проведенные 
в 1��6 г, показали, что выхухоль сохранилась только 

в семи, а в 1�85 г. четырех районах (Хахин, Иванов, 
1��0). наблюдения последних лет показали, что еще 
существуют разрозненные поселения этого зверька 
в Малосердобинском, Колышлейском, Сердобском, 
Тамалинском, Белинском, Башмаковском и Земет-
чинском р-нах. По рр. Суре, Мокше и их притокам 
выхухоль не обнару�ена (Ильин, 2003). Иными 
словами, на территории области выхухоль пока еще 
сохранилась в речных системах Хопра, Вороны и 
Выши. Вид занесен в Красную книгу Пензенской об-
ласти (2005) со статусом – находящийся под угрозой 
исчезновения.

3. крот обыкновенный �al�a ��ro�a�a ����ae��, 
1�58. обычный вид лесных территорий. обитание 
крота отмечено в лесопарковой зоне г. Пензы (Фе-
дорович, 1�15; Золина, 2005) по лесным поймам 
рек, широколиственным и смешанным лесам с бога-
той перегноем и увла�ненной почвой. на степных 
участках крот практически не встречается в связи 
со структурными особенностями почв и сухостью 
климата. С учетом этого, ю�ную границу сплошно-
го ареала вида мо�но проводить приблизительно по 
границе Пензенской и Саратовской обл. 

�. белозубка малая малаямалая – �roci��ra ��a��ol��� (Pal-
la�, 1811). на территории области находится у север-на территории области находится у север-
ной границы своего ареала. Единичные встречи вида 
в 1�2� (Медведев, 1�32), 1�58 (Гурылева, 1�68) и  
1�83 гг. (Фролова, 1�86) дали повод считать его край-
не редким и встречающимся спорадически. однако 
в последние годы в г. Пензе (Золина, 2005) и за его 
пределами белозубок неоднократно добывали в пос-
тройках человека (причем не только в строениях час-
тного сектора, но и в домах многоэта�ной застрой-
ки) и рядом с ними. В настоящее время вид отмечен 
в восьми р-нах (Шемышейском, ни�неломовском, 
Пензенском, Городищенском, Каменском, Мокшан-
ском, Земетчинском, лунинском), преимущественно 
на севере области, в смешанных и широколиствен-
ных лесах по поймам рр. Мокша, атмис, Уза.

5. бурозубка малая – Sor��� �i��t�� �i��t���i��t�� ����ae��,����ae��,, 
1�66. Вид, ранее считался в области крайне редким 
(Гурылева, 1�68). В последние десятилетия малая 
бурозубка обнару�ена в черте г. Пензы (Золина, 
2005) и в 1�-ти р-нах (Земетчинском, Шемышейс-
ком, Городищенском, ни�неломовском, неверкин-
ском, Мокшанском, Пензенском, Белинском, Сер-
добском, Колышлейском, лунинском, никольском, 
Малосердобинском, Кузнецком), преимущественно 
в ю�ной части области. Биотопы, заселяемые этой 
бурозубкой, весьма разнообразны, однако зверек 
предпочитает относительно вла�ные, но не болотис-
тые участки окраин лесов или заросли кустарников, 
а так�е встречается по берегам водоемов и на учас-
тках луговых степей с хорошо развитой дерниной. 
например, на юго-востоке области (неверкинский 
р-н) малых бурозубок отлавливали в пойме р. Ка-
дады в лиственном лесу со сравнительно редким 
подлеском; в центральных районах (ни�неломовс-
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кий, Мокшанский) – в поймах рр. атмис и Мокша 
в широколиственных лесах с хорошо развитым под-
леском и густым травяным покровом. В лунинском 
р-не малая бурозубка была добыта в широкой луго-
вой пойме р. Суры с небольшими кустарниковыми 
зарослями ивы, а в Малосердобинском, Сердобском, 
Камешкирском, Пензенском и Колышлейском р-нах 
– на участках луговых степей, примыкающих к не-
большим речкам. необходимо отметить так�е, что в 
местах проведения стационарных исследований (Зе-
метчинский р-он и биостанция ПГПУ в Шемышей-
ском р-не) малая бурозубка отмечается е�егодно, 
начиная с 1��1 и 1��2 гг. соответственно, причём в 
отдельные годы её численность была сравнима с та-
ковой обыкновенной бурозубки – одного из наиболее 
массовых в области видов мелких млекопитающих. 
на территории заповедника Привол�ская лесостепь 
(участок Кунчеровская лесостепь) в 2001 г. числен-
ность этого вида осенью на степи превышала таковую 
обыкновенной бурозубки.

6. бурозубка обыкновенная – S. ara���� 
����ae��, 1�58. Для обыкновенной бурозубки от-
крыта внутривидовая хромосомная изменчивость 
– внутри ареала доказано существование около �0 
хромосомных рас (������ e� al., 2003). на террито-
рии Среднего Повол�ья в настоящее время установ-
лено обитание 3-х хромосомных рас; в Пензенской 
обл. распространена раса «Молога» (��la���a e� al., 
2000). некоторые авторы считают, что обширный 
ареал этой расы разорван и, следовательно, возмо�-
но выделение ее ю�ного участка в качестве самосто-
ятельной расы «Пенза» (орлов и др., 2003). обыкно-
венная бурозубка – типичный для области вид. она 
отмечена в черте г. Пензы (Золина, 2005) и в 18 р-нах 
области (Земетчинском, ни�неломовском, Мок-
шанском, лунинском, Кондольском, никольском, 
Бессоновском, Белинском, Городищенском, Пензен-
ском, Сердобском, Шемышейском, неверкинском, 
Кузнецком, Пачелмском, Башмаковском, Колыш-
лейском, Тамалинском), где населяет в основном 
широколиственные и смешанные леса по поймам 
рр. Кадады, Мокши, няньги, Суры. Всегда придер-
�ивается увла�ненных местообитаний, очень редко 
встречается в сухих сосновых борах и на открытых 
пространствах. наибольшее количество мест нахо-
док обыкновенной бурозубки сосредоточено вокруг 
г. Пензы, а так�е по всей пойме р. Суры. Это объ-
ясняется благоприятными условиями обитания: на 
указанных территориях, где, как правило, произрас-
тает лиственный лес с хорошо развитым подлеском 
(лещина, рябина, крушина, бересклет бородавчатый) 
и толстой подстилкой из листового опада. В целом, 
мо�но сказать, что фактически обыкновенная бу-
розубка в области была найдена во всех местах, где 
проводились отловы мелких млекопитающих.

�. кутора водяная водянаяводяная – N�o�y� �o�i��� (Pe��a��, 
1��1). Стенобионтный вид, тяготеющий к около-Стенобионтный вид, тяготеющий к около-
водным местообитаниям; для области – обычна 

(Гурылева, 1�68; Фролова, 1�86). находки куторы 
известны в 13 р-нах (Земетчинском, неверкинском, 
Шемышейском, Городищенском, Пензенском, Ко-
лышлейском, Кондольском, Кузнецком, Пачелмс-
ком, Мокшанском, ни�неломовском, Белинском, 
Малосердобинском); все они приурочены к берегам 
рек, ручьев, прудов, озер и стариц, берега которых 
поросли кустарником (ива, черемуха, ольха) или ле-
сом (дуб, липа, клен, осина, береза). В неверкинском 
и Городищенском р-нах кутора найдена в поймах рр. 
Кадады и Суры с типично луговой растительностью 
и редким кустарником. Куторы почти е�егодно от-
лавливаются в Земетчинском р-не; неоднократно от-
мечались в Шемышейском и Городищенском (1��8–
1���) р-нах; в остальных точках этот вид добывался 
лишь одна�ды.

отряд рукокрылые – CHIROPTERA
8. ночниц�а наттерера – �yoti� �att�r�ri K��l, 

181�. Редкий вид, занесен в Красную книгу Пензен-
ской области (2005). Единственная находка была 
сделана в июле 2003 г. у с. Павловка никольского 
р-на. животные кормились у кустарников и одиноч-
но стоящих дубов по краю пойменного луга, распо-
ло�енного на правом берегу р. Инза. отловлен один 
взрослый самец.

�. ночниц�а брандта – �. �ra��tii. �ra��tii�ra��tii E�e���a��,E�e���a��,, 
18�5. обычный вид, населяющий преимущественно 
лесные территории. В степных районах встречается 
редко, где �ивет только по лесным поймам рр. Хопра 
и Вороны. Первые сведения об этой ночнице содер-
�атся в работах а.а. Медведева (1�32) и И.И. Бара-
баша (1�3�), которые рассматривали его как подвид 
усатой ночницы – �. �y�taci���. В настоящее вре-
мя находки известны в наровчатском, Пензенском, 
ни�неломовском, Белинском, Бековском, Тамалин-
ском, Городищенском, Чаадаевском, Кузнецком, не-
веркинском, Шемышейском, лунинском, Мокшан-
ском и никольском р-нах. на долю этой ночницы 
приходится �,�% всех известных мест находок ру-
кокрылых. Ведет оседлый образ �изни. Е�егодные 
зимовки отмечены в штольне у с. Вирга ни�нело-
мовского р-на и подземелье Сканова монастыря на-
ровчатского р-на. В первой зимует около 110 особей, 
во второй до 5 особей (Ильин, 1�88). Уход на зимов-
ку происходит с августа по ноябрь. Весной начинает 
появляться с начала-середины апреля. Местами лет-
него обитания ночницы Брандта слу�ат смешанные 
и широколиственные леса, где дер�ится, как прави-
ло, в непосредственной близости от водоемов. на во-
доразделах и в глубине крупных хвойных массивов 
встречается редко (до 20% находок). Убе�ищами 
слу�ат дупла деревьев, пространство за отставшей 
корой и постройки. В �илищах человека чаще всего 
располагается за деревянной обшивкой зданий и под 
�елезной крышей.

10. ночниц�а водяная – �. �a����to�ii K��l, 
181�. Широко распространенный вид, населяющий, 



��

ÊÀÔÅÄÐÀ ÇÎÎËÎÃÈÈ È ÝÊÎËÎÃÈÈ

главным образом, лесные и лесостепные районы.  
В степных ландшафтах отмечается только по обле-
сенным поймам рр. Вороны и Хопра. Первое упоми-
нание об обитании этой ночницы в Пензенской губ. 
сделано Ф.Ф. Федоровичем (1�15), который считал 
ее здесь самым обычным видом. Известно обитание 
в наровчатском, ни�неломовском, Земетчинском, 
Вадинском, Мокшанском, никольском, лунинском, 
Кузнецком, Белинском, Бессоновском, Пензенс-
ком, Бековском, Шемышейском, Камешкирском, 
неверкинском, лопатинском и Сердобском р-нах. 
По показателю встречаемости занимает третье мес-
то (13,5%) среди других видов рукокрылых. Ведет 
оседлый образ �изни. Зимовки известны в штоль-
не у с. Вирга ни�неломовского р-на и подземелье 
Сканова монастыря наровчатского р-на. В первом 
укрытии зимует около 80 особей, во втором до 5 осо-
бей (Ильин, 1�88). Заселение подземных убе�ищ 
происходит с середины августа по ноябрь. Покидает 
места зимовок с начала апреля по конец мая. летние 
места обитания тесно связаны с водоемами, вдали от 
которых практически не встречается. Убе�ищами 
слу�ат дупла лиственных деревьев, ре�е постройки 
человека.

11. ночниц�а прудовая – �. �a�yc���� ���e, 1825. 
обычный вид. основное количество находок сдела-
но в лесах. Встречи отмечены в ни�неломовском, 
Земетчинском, наровчатчком, лунинском, Мок-
шанском, никольском, Белинском, Пензенском, 
Шемышейском, Малосердобинском и Сердобском 
р-нах. на долю вида приходится 8,6% всех находок 
рукокрылых. Ведет оседлый образ �изни. Зимовки 
известны в штольне у с. Вирга ни�неломовского 
р-на, где отмечено около 80 особей (Ильин, 1�88). 
Зимнее убе�ище прудовая ночница заселяет с авгус-
та по ноябрь, а покидает его с начала апреля по конец 
мая. Места летнего обитания приурочены к поймам 
рек, вдали от которых не встречается. Убе�ищами 
слу�ат чердаки зданий и дупла деревьев. Самки спо-
собны образовывать выводковые колонии большой 
численности. например, колония из 300 разновоз-
растных �ивотных обитала под крышей библиотеки 
в пос. Малая Сердоба одноименного р-на, 1�0 осо-
бей �ило под куполом церкви в с. Большой Колояр 
ни�неломовского р-на (Стрелков, Ильин, 1��0) и 
около 60 особей – на чердаке клуба в пос. луговое 
лунинского р-на.

12. ушан бурый – �l�cot�� a�rit�� a�rit��a�rit�� ����ae��, 1�58.����ae��, 1�58., 1�58. 
В области распространение вида преимущественно 
связано с лесными районами. Ранее отлавливал-
ся н.Ф. Иконниковым в Кузнецком уезде (огнев, 
1�13). В работе Ф.Ф. Федоровича (1�15) отмеча-
ется, что ушан очень обычный на всей территории 
губернии. В настоящее время находки известны в 
наровчатском, ни�неломовском, Пензенском, Го-
родищенском, Кузнецком, лунинском, Белинском, 
Сердобском, Колышлейском, Шемышейском, Бе-
ковском р-нах, а так �е в г. Пензе. По числу мест на-

ходок рукокрылых его доля составляет 6,1%. Такое 
малое количество встреч обусловлено тем, что в лет-
нее время ушаны не образуют больших скоплений, а 
благодаря рассредоточенности и скрытному образу 
�изни трудно обнару�иваются. Ведет оседлый образ 
�изни. Зимовки известны в штольне у с. Вирга ни�-
неломовского р-на и подземелье Скановского монас-
тыря наровчатского р-на. В первом убе�ище зиму-
ет около 1�0 особей, во втором до 5 особей (Ильин, 
1�88). одиночно зимующие зверьки неоднократно 
отмечены в погребах, подвалах, водоотводных со-
ору�ениях различных населенных пунктов области. 
Массовый уход на зимовку происходит с августа по 
ноябрь. Весной появляется с начала-середины апре-
ля. Местами летнего обитания в основном слу�ат 
смешанные и широколиственные лесные массивы 
в непосредственной близости от водоемов. нередко 
встречается в глубине леса и вдали от водоемов.  
В качестве дневных убе�ищ использует разнообраз-
ные полости в деревьях, искусственные дуплянки, 
постройки человека.

13. нетопырь лесной леснойлесной – �i�i�tr�ll�� �ath��ii Ke�-
�e�l���, �la����, 183�. один из самых многочисленныходин из самых многочисленных 
и распространенных видов. Впервые добывался в 
начале 20-го века н.Ф. Иконниковым (огнев, 1�13) 
и а.а. Медведевым (1�32). наибольшее число нахо-
док приурочено к лесным районам области. отмечен 
в Земетчинском, Вадинском, Башмаковском, Белин-
ском, Пачелмском, ни�неломовском, Мокшанском, 
Сердобском, Малосердобинском, Пензенском, Бес-
соновском, лунинском, Городищенском, николь-
ском, Шемышейском, неверкинском, Камешкирс-
ком, Кузнецком р-нах. По показателю встречаемости 
среди рукокрылых занимает второе место (18,8%). 
на территории области встречается только в теплое 
время года. Весной первыми прилетают преимущес-
твенно самки, которые в зависимости от хода весны 
в разные годы появляются в начале апреля – мае. 
Самцы появляются несколько поз�е, а их доля в лет-
них сборах не превышает �%. Территорию области 
зверьки начинают покидать с конца июля. Местами 
летнего обитания в основном являются пойменные 
леса. Предпочитает селиться по опушкам и в лесах 
паркового типа; часто �ивет в населенных пунктах. 
основными убе�ищами слу�ат дупла деревьев со 
щелевидной формой летка. В постройках человека 
�ивет за дощатой обшивкой стен, под �елезной и 
шиферной крышей.

1�. нетопырь-карлик-карликкарлик – �. �i�i�tr�ll�� S���e�e�, 
1���. относительно редкий вид. Впервые найден вотносительно редкий вид. Впервые найден в 
г. Кузнецке н.Ф. Иконниковым (огнев, 1�13). В на-
стоящее время находки известны в Башмаковском, 
ни�неломовском, Мокшанском, Кузнецком, Сер-
добском, Белинском, Пензенском, неверкинском 
р-нах. на долю вида приходится 6,1% всех мест на-
ходок рукокрылых. Перелетный вид. Весной первые 
зверьки появляются в середине мая. В летних сборах 
присутствуют только самки. Самцы, вероятно, оста-
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ются на местах своего летнего обитания и не следуют 
за самками в зону вывода потомства. Из летних мест 
обитания исчезает в период с конца июля до сентяб-
ря. населяет пойменные лиственные леса. Дневки 
устраивает в дуплах деревьев и постройках челове-
ка, где нередко селится с другими видами летучих 
мышей.

До недавнего времени �. �i�i�tr�ll�� �e��� la�� 
рассматривался как целостный вид. В последние 
несколько лет, на основе биоакустических, морфо-
логических и молекулярно-генетических критериев 
(A�le�, 1��1; Hel�e��e�, H�l�e��e�, 2003) этот вид 
был разделен на две самостоятельные формы – собс-
твенно �. �i�i�tr�ll�� �. ���. и �. �y��a��� (�ea��, 1825). 
однако на территории России вопрос о таксономи-
ческом статусе и распространении этой группы не-
топырей пока не выяснен. В Пензенской обл. регис-
трация и определение �. �y��a��� проводились с ис-
пользованием морфологических и биоакустических 
показателей. По ним, эта форма отмечена в ни�не-
ломовском, Шемышейском, Пензенском, лунинс-
ком, неверкинском и Кузнецком р-нах. �. �y��a��� 
обитает в тех �е биотопах, что и �. �i�i�tr�ll��. В сбо-
рах численное соотношение обоих форм примерно 
равное.

15. нетопырь средиземный – �. ��hlii K��l, 181�. 
В последние три десятилетия активно расселяется в 
северном направлении со стороны ни�него Повол-
�ья. на территории области единственный зверек 
был отловлен на лесном берегу Сурского водохрани-
лища в Шемышейском р-не. Вид проявляет склон-
ность к синантропному образу �изни. Визуально и с 
помощью ультразвукового детектора неоднократно 
отмечен в г. Пензе и его окрестностях.

16. вечерниц�а рыжая рыжаярыжая – Nyctal�� �oct�la (S���e-
�e�, 1���). один из самых многочисленных и рас-один из самых многочисленных и рас-
пространенных видов. Первые сведения об обита-
нии приводятся в работах М.н. Богданова (18�1),  
С.И. огнева (1�13), Ф.Ф. Федоровича (1�15) и  
И.И. Барабаша (1�3�). Большая часть современных 
находок сделана в лесных районах области. на юге 
в степных районах встречается по лесным поймам 
рр. Хопра и Вороны. Известен в Земетчинском, Ва-
динском, Бошмаковском, Белинском, Пачелмском, 
наровчатчском, ни�неломовском, Мокшанском, 
Бековском, Сердобском, Малосердобинском, Пен-
зенском, Бессоновском, лунинском, Городищенс-
ком, никольском, Шемышейском, неверкинском, 
Камешкирском, Кузнецком р-нах. Ры�ая вечерница 
– перелетный вид. В летнее время вместе с лесным 
нетопырем является фоновым видом, а по показа-
телю встречаемости занимает первое место (1�,2%). 
Весной появляется со второй декады апреля по пер-
вую декаду мая. В летних сборах среди взрослых 
�ивотных преобладают самки, а доля самцов, как 
правило, не превышает 38%. Территорию области 
начинает покидать с конца июля, массовый отлет 
происходит в августе. Местами летнего обитания 

являются лиственные и смешанные леса, преиму-
щественно старовозрастные и в непосредственной 
близости от водоемов. Иногда встречается в сухих 
водораздельных лесах, где сделано 18,6% находок 
вида. Предпочитает селиться у опушек, полян и в 
разре�енных лесных массивах. Убе�ищами слу�ат 
дупла деревьев с округлым летком.

1�. вечерниц�а гигантская – N. la�io�t�r�� 
(S���e�e�, 1�80). Редкий вид, занесен в Красную 
книгу Пензенской области (2005). За последние  
30 лет известны три случая визуальной регистрации 
вида: в 1�8� г. в Бессоновском р-не у с. леонидовка, 
1�85 г. в окрестностях пос. ахуны (под г. Пензой) и 
2000 г. у с. Михайловка Земетчинского р-на. Пере-
летный вид. Весной в области появляется в начале 
мая. Сроки осеннего отлета не известны. Местами 
обитания являются смешанные (2 встречи) и широ-
колиственные (1 встреча) леса.

18. вечерниц�а малая – N. l�i�l�ri (K��l, 181�). 
Малочисленный вид. Встречается в лесных районах 
области. В степных ландшафтах отмечается только 
по лесным поймам рр. Вороне и Хопру. В границах 
области вид впервые добывался н.Ф. Иконниковым 
(огнев, 1�13) и Ф.Ф. Федоровичем (1�15). В насто-
ящее время находки известны в Земетчинском, лу-
нинском, никольском, Пензенском, Шемышейском, 
неверкинском, Кузнецком, Белинском, Сердобском 
р-нах. на долю вида приходится �,�% всех мест на-
ходок рукокрылых. Перелетный вид. Весной на тер-
ритории области появляется в первых числах мая.  
В летних сборах присутствую только самки. В кон-
це лета исчезает в августе – начале сентября. Места 
летнего обитания приурочены к широколиствен-
ным, смешанным лесам и паркам. Селится в дуплах 
деревьев.

1�. кожан поздний – ��t��ic�� ��roti��� ��roti�����roti��� S���e�e�,S���e�e�,, 
1���. В последние десятилетия расселяется в севе-
ро-восточном направлении из областей Черноземья. 
Типичный синантроп, обитающий в условиях ант-
ропогенного ландшафта. Селится в постройках че-
ловека. неоднократно, кормящиеся в вечерние часы 
особи этого вида визуально отмечались в г. Пензе. 
один зверек, относящийся к европейскому подвиду  
(�. �. ��roti���), добыт в начале апреля 2000 г. в  
г. Пензе (Быстракова, Ермаков, 2001).

20. кожан двухц�ветный двухц�ветныйдвухц�ветный – �����rtilio ��ri��� 
����ae��, 1�58. Широко распространенный, местамиШироко распространенный, местами 
обычный вид. Впервые отлавливался н.Ф. Иконни-
ковым в Кузнецком уезде (огнев, 1�13). Ф.Ф. Фе-
дорович (1�15) добывал этого ко�ана в г. Пензе и 
окрестностях. Современные находки известны в Бе-
линском, Бековском, Башмаковском, Пачелмском, 
Земетчинском, никольском, лунинском, Мокшан-
ском, Пензенском, Шемышейском, неверкинском, 
Камешкирском р-нах. на долю вида приходится 
10,2% всех мест находок рукокрылых. Перелетный 
вид. Весной появляется в конце апреля – начале мая. 
Количество взрослых самок в летних сборах заметно 
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преобладает над количеством самцов (�0 и 30%, со-
ответственно). Территорию области начинает поки-
дать в августе, а исчезает в первой половине сентяб-
ря. некоторым особям свойственно оставаться на 
зимовку в местах летнего пребывания. Такие факты 
известны в г. Пензе, с. Вертуновка Бековского р-на, 
с. Знаменское Башмаковкого р-на и с. новый Вало-
вой Пачелмского р-на. Во всех случаях �ивотные 
зимовали в �илых постройках. Двуцветный ко�ан 
�ивет в самых разнообразных ландшафтах, включая 
антропогенный. Типичными местами летнего обита-
ния являются участки старовозрастных широколис-
твенных и смешанных лесов. Убе�ищами слу�ат 
постройки человека и дупла деревьев.

отряд зайЦеобразные – LAGOMORPHA
21. заяц�-беляк – ����� ti�i��� ti�i���ti�i��� ����ae��, 1�58.����ae��, 1�58., 1�58. 

населяет леса, преимущественно восточных, северо-
восточных, юго-восточных и северо-западных райо-
нов. живет да�е в лесопарковой зоне г. Пензы. на 
территорию области завозились зайцы этого вида из 
Тувинской аССР, когда в 1��0 г. 110 зверьков было 
выпущено в Сердобском (�6 особей) и Белинском 
(6�) р-нах. В 1��� г, в Городищенском р-не было 
выпущено 62 зайца из новосибирской обл. В 1��5 г.  
36 беляков из Иркутской обл. выпустили в Сердоб-
ском р-не (Денисов и др., 1�80). Следующий, у�е 
внутриобластной, выпуск проводили в 1�81 г, ког-
да 115 особей было выпущено в Бессоновском р-не.  
В 1�82 и 1�86 гг. в Пензенском р-не выпустили 10� 
зайцев. В 1��0 г. производили 2 выпуска: в ноябре 
– 110 и декабре – 10� особей было выпущено в Пен-
зенском р-не.

В разных районах области в популяциях зайца-
беляка отмечается периодическое резкое сни�ение 
численности зверьков, что обусловлено, главным об-
разом, различными инфекционными заболеваниями 
– легочными и кишечными. Помимо этого, известна 
массовая гибель молодняка в холодные весны (Каза-
ченко, 1�53).

22. заяц�-русак-русакрусак – �. ��ro�a��� Palla�, 1��8. ЗаЗа 
исключением крупных лесных массивов заяц-русак 
на территории области �ивет повсеместно (Ильин 
и др., 2001). С целью внутриобластного расселения, 
1�3 зверьков выпускали в Пензенском, Мокшанском 
и лунинском р-нах в 1�8� г. Численность вида по го-
дам колеблется в широких пределах, что обусловле-
но различным причинами как естественного, так и 
антропогенного происхо�дения (Казаченко, 1�53).

отряд грызуны – RODENTIA
23. белка обыкновенная – Sci�r�� ��l�ari� ��l�ari���l�ari� ���-���-

�ae��, 1�58. населяет относительно крупные по, 1�58. населяет относительно крупные по 
площади леса, преимущественно в восточных и севе-
ро-западных районах области, отмечена и в лесопар-
ковой зоне г. Пензы (Золина, 2005). обитая вблизи 
ю�ной границы ареала, всегда была редким видом 
(Федорович, 1�15). В сезон 1�23-2� гг. на террито-
рии Пензенской губ. было заготовлено �03 шкурки 

белки (де-ливрон, 1�25). Следует заметить, что в 
1��8 г. в леса Городищенского р-на была выпущена 
белка-телеутка в количестве 103 особей, привезен-
ная из алтайского края (Денисов и др., 1�80). В на-
стоящее время остается относительно редким видом. 
Численность изменяется по годам.

2�. сурок степной – �ar�ota �o�a� �o�a��o�a� (MMülle� 
1��6). Редкий вид, распространенный на ограни-
ченной территории (Бессоновский, неверкинский 
и Камешкирский р-ны), занесен в Красную книгу 
Пензенской области (2005). общая численность, 
по косвенной оценке, не превышает 250-300 особей. 
населяет овра�но-балочные системы на всхолм-
ленных участках со злаково-разнотравной степной 
растительностью, избегает сырых мест и участков 
с высоким уровнем грунтовых вод. До периода хо-
зяйственного освоения был распространен во всех 
степных районах края (Ермаков, андреева, 2002). 
Так, академик И. Фальк (Полное собрание…, 1821), 
посетивший Пензенскую губ. в 1�6� г, отмечал:  
“на ломове, впадающей в Мокшу, находится ломов-
ская степь, простирающаяся на 50 верст, а как она не 
плодородна, то и слу�ит выгоном для скота. на сей 
степи очень много сурков”. В “описаниях Пензенс-
кого наместничества губернского и уездных горо-
дов” (1�83; цит. по Спрыгину, 1�25), сурки упоми-
наются в списках �ивотных 8 из 13 уездов. В XIX 
веке по архивным данным они отмечались у�е толь-
ко по рр. Шукше и азясь (Кириков, 1�66, 1�80) и в 
уездах Кузнецком и Петровском Саратовской губ. 
(Богданов, 18�1), часть территорий которых позднее 
вошли в состав Пензенской обл. В начале XX века  
И.И. Спрыгин (1�23, 1�25) у�е не отмечал �илых 
колоний, однако им сделаны детальные описания 
следов пребывания этого вида в Пензенском крае 
(сурчины, костные останки, архивные и опросные 
сведения, названия урочищ). В 1�82 г. в неверкин-
ском р-не обнару�ена последняя реликтовая коло-
ния (Денисов и др., 1�8�). С 1�85 по 1�8� гг. в шести 
районах области с целью реакклиматизации выпу-
щено 665 �ивотных (Димитриев и др., 1��6), однако 
в большинстве мест выпуска сурки не при�ились.

25. суслик большой, или рыжеватый – 
S��r�o�hil�� �a�or (Palla�, 1��8). Интродуциро-
ванный вид. В июле 1�88 г. с целью проведения 
эксперимента по гибридизации большого и малого  
(S. �y��a��� Palla�, 1��8) сусликов в природных 
условиях сотрудниками кафедры зоологии ПГПУ 
было выпущено по 30 особей (15 самцов и 15 са-
мок) ка�дого вида на левый берег пруда р. Пензятки 
(окрестности с. Мастиновка Бессоновского р-на). 
Большие суслики для интродукции были отловлены 
по берегам р. Маянга в Балаковском р-не, а малые –  
в верховьях р. Большой Караман в Федоровском р-
не Саратовской обл. Эксперимент по моделирова-
нию ме�видовой гибридизации закончился неуда-
чей, т.к. малые суслики не при�ились на месте вы-
пуска (в 1�8� г. было учтено лишь 6 перезимовавших 
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зверьков, а в 1��0 г. особей этого вида у�е не было 
обнару�ено). Большой суслик, напротив, не толь-
ко успешно при�ился на участке вселения, но и в 
дальнейшем начал активно расселяться в северо-за-
падном и восточном направлении от места выпуска.  
В настоящее время зверьки отмечаются вдоль авто-
дороги «Москва – Челябинск» от окраины г. Пензы 
до п. Плесс Мокшанского р-на и вдоль трассы «Са-
ратов – ни�ний новгород» до п. анновка Бессонов-
ского р-на. Таким образом, за 18 лет большой суслик 
расселился на расстояние �0 км в западном, 20 км 
северном и � км восточном направлениях от места 
выпуска. Скорость продви�ения вида составила от 
1,1 до 2,2 км в год. Мо�но считать, что в результате 
интродукции на территории области сформировал-
ся устойчивый очаг обитания S. �a�or, удаленный 
от естественных поселений вида (николаевский  
р-н Ульяновской обл.) на 1�0 км к западу. Учитывая 
наличие пригодных для зверьков биотопов в окрест-
ностях современных границ участка, мо�но о�идать 
увеличения площади зоны обитания большого сус-
лика в Пензенской обл.

26. суслик крапчатый – S. ���lic��. ���lic�����lic�� (GGül�e���ae��,, 
1�58). Редкий вид, внесен в Красную книгу Пензенс-
кой области (2005). обитает по сухим лугам: балкам, 
склонам холмов, долинам рек; на выгонах, зале�ных 
землях, по обочинам дорог и ме�ам; придер�ива-
ется возвышенных мест, избегает густого травос-
тоя и поселяется, обычно, небольшими колониями. 
Первые сведения об обитании крапчатого суслика 
в Пензенской губ. встречаются у М.н. Богданова 
(18�1) и Ф.Ф. Федоровича (1�15). В ю�ных и юго-
восточных районах современной территории облас-
ти (бывшая Саратовская губ.), а так�е Пензенском 
(к югу от р. Пензы), Чембарском и Керенском уездах 
Пензенской губ. зверек �ил повсеместно, а в посе-
лениях имел высокую численность (до 150 нор/га).  
С 1�1� по 1��5 гг., в разгар активной борьбы с сус-
ликами, отмечается значительное сни�ение числен-
ности зверька и уменьшение количества регистри-
руемых колоний (данные облпотребсоюза). В 80 гг.  
20 века численность грызуна снизилась до крити-
ческой (10 нор/га в типичных местах обитания). 
Большая часть известных колоний исчезла совсем, а 
сохранившиеся популяции были изолированы друг 
от друга большими пространствами (Стойко и др., 
1�80). В настоящее время на территории области 
выявлено 5 обособленных популяций: Камешкир-
ско-неверкинская (� поселения), Колышлейско-
Сердобская (6), Мокшанско-Белинская (5), Бедно-
демьяновско-наровчатская (3) и Земетчинско-Баш-
маковская (1). Численность крапчатого суслика в 
области низкая (1-10 особей/га в пригодных место-
обитаниях). лимитирующими факторами являются: 
деградация местообитаний в результате сплошной 
неоднократной распашки земель, химизация сель-
ского хозяйства, залу�ение степных выпасов, а так-
�е истребительные работы.

2�. бобр обыкновенный обыкновенныйобыкновенный – �a�tor �i��r ����ae��, 
1�58. В Пензенской губ., по-видимому, был истребленВ Пензенской губ., по-видимому, был истреблен 
еще в 1�-м столетии (Федорович, 1�15). В прошлом 
веке неоднократно выпускался в водоемы области 
(Денисов и др., 1�80) В 1�61 г. 38 бобров, привезен-
ных из Рязанской обл., выпустили в пойменные озе-
ра Городищенского р-на. В 1�63 г. из Брянской обл. 
было получено 6� бобра, которых выпустили в водо-
емы лунинского р-на. В этом �е году 12 зверьков из 
ни�егородсгой обл. выпустили в пойму р. Суры в 
Городищенском р-не. В 1�6� г. � бобров из Вороне�-
ской обл. выпустили в неверкинском р-не. С этого 
года начались работы по внутриобластному расселе-
нию бобра с использованием местных �ивотных. Эти 
работы проводились до 1��� г. В период второй поло-
вины 80-х гг. прошлого века из-за перепромысла чис-
ленность бобра снизилась настолько, что во многих 
местах былого обитания он исчез. С середины �0-х гг. 
численность бобра постепенно стала увеличиваться 
и к настоящему времени настолько возросла, что этот 
грызун заселил все пригодные для него местообита-
ния в области, вплоть до пригородов Пензы. С 2003 г. 
на бобра ведется ограниченная охота.

28. полчок – �yo���� �li� Z���e��a�, 1�80. Пол-
чок населяет в основном водораздельные и пой-
менные широколиственные и хвойно-широколис-
твенные леса, а так�е массивы орехово-плодовых 
наса�дений. Впервые вид отмечен в Городищенском 
и наровчатском уездах (Федорович, 1�15). В 1�80 г. 
полчка добывали в пойменном широколиственном 
лесу в ни�неломовском р-не, а затем в 1��� г. – на 
кордоне в водораздельном лиственном лесу на бере-
гу Сурского водохранилища в Шемышейском р-не;  
в обоих случаях в лесу имелся выра�енный подле-
сок из лещины. Других находок полчка на терри-
тории области пока нет. По всей видимости, при-
ведённые сведения не отра�ают истинной картины 
распространения вида в области, поскольку для от-
лова сонь необходимо использование специальных, 
достаточно трудоёмких методик.

2�. соня орешниковая орешниковаяорешниковая – ���car�i��� a��lla�ari�� 
(����ae��, 1�58). В области орешниковая соня былаВ области орешниковая соня была 
отмечена лишь одна�ды, в ни�неломовском р-не в 
орешнике на берегу ручья (Гурылева, 1�68). В связи 
с этим вид занесен в Красную книгу Пензенской об-
ласти (2005) как неопределенный по статусу.

30. Cоня леснаяоня лесная леснаялесная – Dryo�y� �it���la (Palla�, 1��8). 
населяет в основном широколиственные и иногда 
хвойно-широколиственные леса, включая поймен-
ные и островные, а так�е кустарниковые заросли по 
балкам в зоне лесостепи, сады, лесопитомники, по-
лезащитные наса�дения. Всюду избегает высокост-
вольных лесов без подлеска. на территории области 
вид отмечен в � р-нах (Земетчинском, лунинском, 
Шемышейском, Пачелмском, Тамалинском, Камеш-
кирском, Кузнецком), в основном в широколиствен-
ных и смешанных лесах пойм рр. Суры, Мокши и 
Выши. В Земетчинском р-не лесная соня отмечается 
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периодически, начиная с 1��5 г, а в остальных райо-
нах отловы проводились лишь в отдельные годы. на 
территории заповедника Привол�ская лесостепь, 
где регулярные учеты мелких млекопитающих про-
водятся с 1��5 г, лесная соня отмечена два�ды: на 
участке «Верховья Суры» (на вырубке и в хвойно-
мелколиственном лесу) и на «Кунчеровской лесо-
степи» (дубняк с густым подлеском из клена татар-
ского).

31. мышовка лесная леснаялесная – Sici�ta ��t�li�a (Palla�, 
1���). В конце 80-х гг. прошлого века было установ-В конце 80-х гг. прошлого века было установ-
лено, что под видовым названием «лесная мышовка» 
существуют 2 формы с различным числом хромо-
сом – 2� = 32 и 2� = ��, которым был придан статус 
видов (Соколов и др., 1�8�). Поэтому в настоящее 
время для точного установления видовой прина-
дле�ности мышовок необходимо исследование их 
хромосомных наборов. на территории Пензенской 
обл. мышовки были кариотипированы из 2 р-нов 
– Земетчинского и в Колышлейского. Установлено, 
что мышовки из Земетчинского р-на имеют в карио-
типе 32 хромосомы, т.е. принадле�ат к виду лесная 
мышовка; у зверька из Колышлейского р-на 2� = ��, 
и он относится к другому виду – мышовка Штранда 
(Быстракова и др., 1���). лесная мышовка наиболее 
обычна в лиственных, а так�е смешанных лесах, в 
особенности с преобладанием осины, хорошо разви-
тым подлеском и травостоем. Избегает заболочен-
ных лугов и болот различного типа. на территории 
области мышовок добывали так�е в лунинском и 
ни�неломовском р-нах. отловленные зверьки не 
были кариотипированы, но мо�но предполагать, что 
здесь обитают лесные мышовки, т.к. �ивотные были 
отловлены в биотопах (поймы рр. Суры, Мокши, 
Выши, поросшие молодым дубовым или сосновым 
лесом), более типичных для этого вида, не�ели для 
мышовки Штранда. В указанных выше районах лес-
ная мышовка была отмечена только одна�ды, тогда 
как в Земетчинском р-не она обнару�ивается е�е-
годно, начиная с 1��5 г.

32. мышовка Штранда – S. �tra��i. �tra��i�tra��i �����z��,�����z��,, 
1�31. Вид занесен в Красную книгу Пензенской об-
ласти (2005) как неопределенный по статусу. явля-
ется географически замещающим видом-двойником 
лесной мышовки, в кариотипе �� хромосомы. В Пен-
зенской обл. пока найдена только в Колышлейском 
р-не, на территории заповедника Привол�ская ле-
состепь (участок «островцовская лесостепь») (Быс-
тракова и др., 1���; Добролюбов, 1���). Кариоти-
пирование отловленных �ивотных производились 
два�ды, в 1��8 и 2003 гг.

Для «островцовской лесостепи», располо�ен-
ной на склоне балки с ручьем, впадающим в р. Хо-
пер, характерно чередование участков ковыльных и 
кустарниковых степей с зарослями древесно-кустар-
никовой растительности из терна, вишни, черемухи 
и клена татарского. Учеты мелких млекопитающих, 
проводившиеся здесь в 1��8-2003 гг. показали, что 

мышовка Штранда на этом участке не редка, а ее 
излюбленным биотопом являются кустарниковые 
степи.

Таким образом, через территорию Пензенской 
обл., по водоразделу бассейнов рр. Суры и Хопра, 
проходит линия, разграничивающая ареалы двух 
видов-двойников мышовок – лесной и Штранда. 
очевидно, необходимы дальнейшие исследования 
распространения этих видов. однако некоторые 
особенности их биологии (численность никогда не 
достигает высокого уровня, мозаичное распростра-
нение и тд.) не позволяют проводить эти исследова-
ния относительно быстро, как это возмо�но в случае 
изучения других грызунов.

33. тушканчик большой – �llacta�a �a�or (Ke��, 
1��2). Ранее являлся обычным видом, заселявшим 
степные участки, склоны балок, выгоны, обочины 
дорог; в северных районах отмечался сравнительно 
редко (Гурылева, 1�68). В настоящее время в связи 
с повсеместным сокращением площадей выгонов и, 
соответственно, исчезновением подходящих местоо-
битаний, повсюду стал редким. обитание известно в 
Тамалинском, Белинском, Колышлейском, Каменс-
ком, Камешкирском и Башмаковском р-нах.

3�. слепыш обыкновенный – S�ala�� �icro�htal��� 
Gül�e���ae��, 1��0. на территории Пензенской губ. в 
начале 20-го столетия отмечен в Пензенском, Чем-
барском и ни�неломовском уездах как редкий зверь 
(Федорович,1�15; Спрыгин, 1�23). Позднее в пер-
вом из них исчез (Спрыгин, 1�25). В настоящее вре-
мя слепыш населяет почти все ю�ные, центральные 
и северные степные районы области. он отмечен в 
Тамалинском, Бековском, Сердобском, Каменском, 
Колышлейском, Малосердобинском, Кондольском, 
Камешкирском, лопатинском, Пензенском, Бес-
соновском, лунинском, Мокшанском, Иссинском 
р-нах и да�е на территории г. Пензы. на степных 
участках заповедника Привол�ская лесостепь чис-
ленность зверьков в 1��8-200� гг. составляла 2,6-�,� 
особи на га. Местами грызун настолько многочис-
лен, что из-за обилия «слепышин» ехать степью на 
легковой автомашине невозмо�но.

35. Хомячок серый серыйсерый – �ric�t�l�� �i�ratori�� (Pal-
la�, 1��3). обитание отмечено в ю�ных районах об-обитание отмечено в ю�ных районах об-
ласти – Тамалинском, Бековском и Малосердобинс-
ком, Колышлейском (Гурылева, 1�68; Добролюбов, 
1���). Хомячок приурочен к открытым пространс-
твам, зачастую – к агроценозам (в Каменском р-не 
отловлен в посевах кукурузы, Колышлейском – на 
поле сахарной свеклы), однако отмечался и в лесо-
кустарниковых комплексах (две поимки в «ост-
ровцовской лесостепи»), и в постройках человека  
(в Шемышейском р-не отловлен в здании школы). 
В других местах, где проводились исследования, вид 
не был встречен. необходимо отметить, что опреде-
ленную информацию по распространению относи-
тельно редких видов �ивотных, каковым является 
и серый хомячок, мо�но получить при анализе со-
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дер�имого погадок хищных птиц. Так, в погадках 
филина из Шемышейского р-на было обнару�ено  
� черепов серого хомячка (Павлова и др., 2003).

36. Хомяк обыкновенный – �ric�t�� cric�t�� 
(����ae��, 1�58). Довольно часто встречается на всей 
территории области в поймах рек, садах, лесополо-
сах; концентрируется по краям посевов (Гурылева, 
1�68). В последние годы наблюдается тенденция к 
увеличению численности вида в связи с появлени-
ем подходящих местообитаний (расширение дачных 
массивов, забурьянивание сельскохозяйственных 
земель).

3�. пеструшка степная – �a��r�� la��r�� (Palla�, 
1��3). Вид занесен в Красную книгу Пензенской 
области (2005) со статусом – редкий вид. Степная 
пеструшка повсеместно населяет степи, ю�ную 
часть лесостепи, но избегает разнотравных степей 
и кустарниковых зарослей; предпочитает злаково-
разнотравные, ковыльно-типчаковые степи. Селит-
ся на пашнях, зале�ах, выгонах, по краям дорог и 
насыпям �елезнодоро�ного полотна. В Пензенской 
обл. вид обнару�ен на юге и юго-западе в 5 р-нах 
(Шемышейском, Колышлейском, Камешкирском, 
Малосердобинском, Тамалинском) на открытых 
пространствах, в том числе, и на полях. В области 
степная пеструшка находится на северной границе 
ареала, кроме того, она плохо идёт в давилки – тра-
диционное орудие отлова мелких млекопитающих. 
Поэтому данных о находках этого вида мало. отме-
тим, что в погадках филина из Шемышейского р-на, 
в которых были обнару�ены черепа серых хомячков, 
был найден и череп степной пеструшки (Павлова и 
др., 2003). Два зверька обнару�ены у лисьей норы в 
Камешкирском р-не на участке «Кунчеровская ле-
состепь» и еще один добыт во время отлова мелких 
млекопитающих (Добролюбов, 1���).

38. ондатра – ���atra zi��thic�� ����ae��, 1�66. 
на территорию области вид завозился два�ды.  
В 1�58 г. 5� зверьков было выпущено в пойме р. Мок-
ши в пределах ни�неломовского р-на и 25 особей в 
пойме р. Кадады Городищенского р-на. В 1�63 г. вы-
пуск 185 ондатр был произведен в Колышлейском 
р-не в пойме р. Хопра (Денисов и др., 1�80). Промы-
сел грызуна начался с 1�65 г. Из-за болезней и пе-
репромысла в конце 80-х – начале �0-х гг. прошлого 
века численность ондатры резко снизилась, вплоть 
до полного ее исчезновения из многих водоемов.  
В настоящее время ондатра настолько размно�илась, 
что вновь заселила в области все пригодные для нее 
места обитания, включая городские пруды Пензы.

3�. полевка рыжая рыжаярыжая – �l�thrio�o�y� �lar�ol�� 
(S���e�e�, 1�80). Ры�ая полёвка – один из наиболееРы�ая полёвка – один из наиболее 
типичных и массовых видов в области, обитание ко-
торого отмечено в черте г. Пензы (Золина, 2005) и 
в 22 р-нах (Земетчинском, Шемышейском, Пензен-
ском, Городищенском, никольском, Мокшанском, 
лунинском, Кондольском, наровчатском, Бессонов-
ском, Сердобском, Белинском, Тамалинском, Па-

челмском, Башмаковском, Каменском, Кузнецком, 
ни�неломовском, Колышлейском, лопатинском, 
Сосновоборском, Камешкирском). наибольшее чис-
ло находок вида сосредоточено по пойме Суры и её 
притоков, в Засурье, а так�е по поймам рр. Мокши, 
Выши и Вороны. Повсеместно ры�ая полёвка при-
урочена к древесной растительности – к широколис-
твенным и смешанным лесам, однако всюду избегает 
мест с сомкнутым древостоем, населяя осветленные 
местообитания по опушкам, особенно поросших 
кустарником или редколесья; обычна в пойменных 
лесах. нередко встречается в полезащитных лес-
ных полосах, а так�е �илых и хозяйственных пос-
тройках, стогах и скирдах, особенно в зимнее время.  
В местах стационарного проведения учетов ры�ая 
полёвка отлавливается е�егодно.

�0. полевка водяная – �r�icola t�rr��tri� t�rr��tri�t�rr��tri� (���-���-
�ae��, 1�58). населяет речные поймы, берега озер, 1�58). населяет речные поймы, берега озер 
различного типа и других естественных и искусст-
венных водоемов, верховые и пойменные болота. 
Селится на сплавинах, лугах, среди кустарниковых 
зарослей и в болотистом мелколесье по берегам лес-
ных ручьев, на полях и огородах; иногда встречается 
в постройках. Берегов засоренных или загрязненных 
водоемов всюду избегает. на территории области 
найдена в 1� р-нах (Земетчинском, Городищенском, 
Мокшанском, лунинском, ни�неломовском, Куз-
нецком, Камешкирском, Башмаковском, Белинс-
ком, Тамалинском, Бековском, Малосердобинском, 
Пензенском, Бессоновском) по поймам рек Мокши, 
Суры, Хопра, Вороны, Выши, Ваду и их притокам, 
заросшим кустарником и прибре�ной травянистой 
растительностью.

�1. полевка подземная подземнаяподземная – �icrot�� ���t�rra���� 
(Sel��-������a���, 1838). обитание подземнойобитание подземной 
полёвки в области было установлено в конце �0-х гг. 
(Быстракова, Ермаков, 2001; Павлова и др., 2003). 
Ранее крайней восточной точкой её отлова было  
с. желанное Рязанской обл. (Загороднюк, 1��2), 
располо�енное примерно в 25 км от северо-запад-
ной границы Пензенской обл. С 1��6 г. эта полевка 
почти е�егодно добывается в Земетчинском р-не  
(в смешанном лесу; на лугу с высоким травостоем; в 
пойме ручья на опушке леса). Следует отметить, что 
в большинстве случаев �ивотные были добыты при 
помощи ловчей канавки, и лишь одна�ды – в давил-
ку. Вид занесен в Красную книгу Пензенской облас-
ти (2005) как неопределенный по статусу.

�2. полевка-экономка-экономкаэкономка – �icrot�� o�co�o��� 
(Palla�, 1��6). населяет преимущественно леснуюнаселяет преимущественно лесную 
зону, где наиболее многочисленна во вла�ных от-
крытых стациях лугового типа по берегам рек и озер, 
краям осоковых и моховых болот, в заросших кус-
тарником поймах и речных долинах. В Пензенской 
обл. экономку мо�но рассматривать как обычный 
вид, численность которого, однако, повсюду низка. 
В �-ти районах области, где установлено обитание 
экономки (Земетчинском, Городищенском, Сердоб-
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ском, лунинском, Иссинском, Кондольском, Па-
челмском, Камешкирском, Кузнецком), она приуро-
чена к вла�ным участкам (поймы рр. Хопра, Суры, 
Колышлея, Кадады). на стационаре в Земетчинском 
р-не отмечается постоянно, но иногда с довольно 
большими интервалами в 3-� года.

�3. полевка темная, или пашенная – �. a�r��ti� 
(����ae��, 1�61). Подобно экономке, придер�ива-
ется в основном открытых, хорошо увла�ненных 
биотопов, избегает сухих хвойных лесов. Впервые 
вид был отмечен в 1�50 г. в г. Пензе (огнев,1�50);  
с тех пор темная полевка найдена еще в � р-нах об-
ласти (Земетчинском, Шемышейском, Кондоль-
ском, Бессоновском, Пензенском, ни�неломовском, 
Малосердобинском, Камешкирском и Кузнецком). 
на стационаре в Земетчинском р-не тёмная полёвка 
отмечается е�егодно, и, как правило, в нескольких 
экземплярах. Ю�ная граница ареала тёмной полёв-
ки, по всей видимости, совпадает с границей Пензен-
ской и Саратовской областей (Шляхтин и др., 2001). 
В настоящее время самая ю�ная точка обнару�е-
ния вида в области – окрестности с. Малая Сердоба 
(Павлова и др., 2003).

��. полевка обыкновенная – �. ar�ali� (Palla�, 
1��8). В �0-х гг. прошлого столетия при исследова-
нии хромосомных наборов полёвок из различных 
регионов было установлено, что внутри политипи-
ческого вида – обыкновенная полёвка, выделяются 
5 видов-двойников с различным кариотипом; всем 
им был придан видовой статус (Мейер и др., 1��2, 
Малыгин, 1�83). В Пензенской обл., как и на терри-
тории европейской части России, обитают два из них 
– обыкновенная (2� = �6) и восточноевропейская  
(2� = 5�) полёвки, ареалы которых в основном сов-
падают. обитание обоих названных видов подтвер�-
дено исследованиями кариотипов (Стойко, 1�8�; 
Быстракова, 2003). �6-хромосомная полёвка отме-
чена в Земетчинском, ни�неломовском, лунинс-
ком, Кондольском, Шемышейском и Сердобском 
р-нах. В черте г. Пензы и в 16 районах, где отмечена 
«обыкновенная» полевка (никольском, Белинском, 
лопатинском, Сосновоборском, Каменском, Камеш-
кирском, Пачелмском, лунинском, Кузнецком, Ко-
лышлейском, Мокшанском, Тамалинском, Пензенс-
ком, Городищенском, Бессоновском, неверкинском, 
Малосердобинском), на самом деле могли быть най-
дены как обыкновенная, так и восточноевропейская 
полёвки, поскольку �ивотные из этих мест не были 
кариотипированы. наиболее высокой численности 
достигает в открытых местообитаниях степных и ле-
состепных ландшафтов, включая культурные земли. 
Встречается так�е и в смешанных лесах, в основном 
на вырубках. В Пензенской обл. находки обыкновен-
ной полёвки приурочены к поймам рр. Суры, Мок-
ши, Хопра и Вороны.

�5. полевка восточноевропейская –  
�. ro��ia���ri�io�ali� O��e�, 1�2�. является видом-
двойником обыкновенной полевки, их ареалы боль-

шей частью перекрываются. Видовая принадле�-
ность определяется по кариотипу, поэтому мест нахо-
док полёвок в области известно пока мало. Впервые 
на исследованной территории обнару�ена в 1��3 г. 
(Белянин и др., 1��3) в лопатинском р-не (пойма р. 
Узы), затем в 1�8� г. два экземпляра были отловле-
ны в Белинском р-не (Стойко, 1�8�), и в 1��� г. –  
в Кондольском и Городищенском р-нах (Быстракова, 
1���). Места обитания видов-двойников сходные.

�6. мышь-малютка – �icro�y� �i��t�� �i��t���i��t�� (Pal-Pal-
la�, 1��1). обнару�ена в 12 р-нах (Земетчинском,, 1��1). обнару�ена в 12 р-нах (Земетчинском, 
Колышлейском, Кондольском, Пензенском, Горо-
дищенском, Сосновоборском, Камешкирском, Куз-
нецком, ни�неломовском, Пачелмском, Башма-
ковском, Сердобском), преимущественно в центре 
и на северо-западе области. Впервые на территории 
области мышь-малютка была найдена в черте г. Пен-
зы (Федорович, 1�15, повторные находки в 1�86 и 
1��0 гг. по данным областного цСн), затем, в 1�53 
и 1�60 гг, она была отмечена в Городищенском и 
Сосновоборском р-нах (Гурылева, 1�68), остальные 
находки сделаны в 80-�0-е гг. В некоторых районах 
вид отдает предпочтение лесистой местности (ни�-
неломовский, Кондольский, Сердобский районы), 
однако в большинстве случаев занимает типичные 
биотопы – пойменные высокотравные луга, различ-
ные агроценозы, стога и ометы. Во всех отмеченных 
районах мышь-малютка добывалась однократно, за 
исключением Земетчинского р-на, где это происхо-
дит эпизодически, через несколько лет.

��. мышь полевая полеваяполевая – ��o����� a�rari�� (Palla�, 
1��1). обычный вид, отмечен в черте г. Пензы и вобычный вид, отмечен в черте г. Пензы и в 
20 р-нах области (Земетчинском, Шемышейском, 
Сердобском, ни�неломовском, Белинском, Па-
челмском, лопатинском, Иссинском, Пензенском, 
Колышлейском, никольском, Кондольском, Горо-
дищенском, Бессоновском, Мокшанском, лунинс-
ком, Камешкирском, Кузнецком, Тамалинском, Сер-
добском). Большинство мест находок сосредоточено 
в поймах основных крупных рек (Суры, Мокши, 
Выши, Вороны). населяет различные, в том числе, 
преимущественно хорошо увла�ненные стации. 
Всюду избегает сплошных лесных наса�дений, при-
дер�иваясь изре�енных широколиственных лесов, 
кустарниковых и открытых биотопов, в том числе 
участков степей, лугов и полей зерновых. По наблю-
дениям на стационаре в Земетчинском р-не, числен-
ность иногда значительно возрастает, а в отдельные 
годы, напротив, падает, причём заметнее, чем у дру-
гих мелких грызунов (ры�ей полёвки, �елтогорлой 
мыши).

�8. мышь малая лесная малая леснаямалая лесная леснаялесная – Syl�a���� �ral��-
�i� (Palla�, 1811). обычный вид, обнару�ен в чертеобычный вид, обнару�ен в черте  
г. Пензы (Золина, 2005) и в 18 р-нах (Земетчинском, 
Городищенском, Белинском, Сердобском, лунин-
ском, Шемышейском, никольском, Пензенском, 
Мокшанском, Кондольском, Колышлейском, Ка-
менском, Камешкирском, неверкинском, Пачелм-
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ском, Бессоновском, Башмаковском, Кузнецком, 
Тамалинском). наибольшее количество мест отло-
вов сосредоточено в пойме Суры, а так�е в поймах 
рр. Выши, атмиса, Вороны. Практически везде вид 
добывался в однотипных биотопах: обычно это пой-
менный широколиственный или смешанный лес, 
имеющий развитый подлесок (лещина, рябина, кру-
шина, бересклет бородавчатый). Часто поселяется 
в лесополосах, иногда обнару�ивается в ометах и 
скирдах. однако, по наблюдениям на стационарах, в 
местах совместного обитания с �елтогорлой мышью, 
требующей сходных экологических условий, малая 
лесная мышь, как правило, не мо�ет конкурировать 
с последней и вытесняется ею, появляясь здесь толь-
ко в годы спада численности �елтогорлой мыши.

��. мышь желтогорлая – ��o����� �la�icolli� 
(Mel�����, 183�). обычный вид. обнару�ен в черте 
г. Пензы (Золина, 2005) и в 21 р-не (Земетчинском, 
Шемышейском, Городищенском, Колышлейском, 
Каменском, Камешкирском, Кондольском, Кузнец-
ком, Белинском, Башмаковском, лунинском, лопа-
тинском, Пачелмском, Пензенском, Бессоновском, 
ни�неломовском, никольском, Мокшанском, Сер-
добском, Тамалинском, Сосновоборском), преиму-
щественно в восточной части области, что объяс-
няется наличием крупных лесных массивов в этих 
местах. Часто встречается на северо-востоке области 
в широколиственных лесах по поймам рр. Выши, 
атмиса, ломовки, Мокши. на юге области занима-
ет подходящие местообитания в островных лесах в 
поймах рр. Хопер и Уза. При проведении длитель-
ных исследований в определенных местах отлавли-
вается е�егодно.

50. мышь домовая домоваядомовая – ��� ���c�l�� ����ae��, 
1�58. на территории области вид �ивет повсемес-на территории области вид �ивет повсемес-
тно, где заселяет самые разнообразные биотопы: от 
�илых и хозяйственных помещений до различных 
типов лесонаса�дений; в природных местообитани-
ях отмечается значительно ре�е, чем в постройках 
человека.

51. крыса серая сераясерая – �att�� �or���ic�� (�e��e�����, 
1�6�). Встречается на огородах, пустырях, в садахВстречается на огородах, пустырях, в садах 
и парках, теплично-парниковых постройках, город-
ской местности, на хлебных полях; во всех случаях 
обязательным условием является близость воды. на 
территории области вид отмечен во всех районах.

отряд ХиЩные – CARNIVORA
52. собака енотовидная – Nyct�r��t�� �rocyo�oi��� 

(G�a�, 183�) впервые в количестве 30 особей была 
выпущена в 1�32 г. в охотничьих угодьях недалеко 
от г. Пензы. В 1�5� г. еще 50 �ивотных выпустили в 
Городищенском и Шемышейском р-нах (Денисов и 
др., 1�80). В период 1�61–6� гг. шкурки енотовидных 
собак стали поступать на заготовительные пункты в 
количестве до 300 штук в год. С 1��5 г. численность 
этого зверя резко снизилась. В настоящее время 
встречается крайне редко. обитание отмечено в Го-
родищенском, лунинском и Земетчинском районах.

53. корсак – ��l��� cor�ac (����ae��, 1�68). не-
регулярно заходящий на территорию области вид.  
С �0-х гг. прошлого века одиночных зверьков добы-
вали в осенне-зимнее время в Кузнецком и Сосново-
борском р-нах (Ильин и др., 1��6). В соседнем ни-
колаевском р-не Ульяновской обл. корсак обитает в 
поселениях степного сурка и, по-видимому, от туда 
проникает на территорию Пензенской обл. За пос-
ледние 10 лет не отмечен.

5�. лисиц�а обыкновенная – �. ��l�����l����l��� (����ae��, 
1�58). Повсеместно распространенный вид. населяет 
все ландшафты, включая областной центр, где извес-
тны случаи вывода потомства и добычи одиночных 
зверей. По оценке отдела охотнадзора численность 
лисицы в области составляет более 5-и тыс. особей. 
В ряде районов из-за высокой плотности хищника 
сохраняются устойчивые очаги бешенства.

55. волк – �a�i� l���� l����l���� ����ae��, 1�58. В годы вы-����ae��, 1�58. В годы вы-, 1�58. В годы вы-
сокой численности волка, которая резко возросла в 
период Великой отечественной войны, хищники 
только за 1��� г. уничто�или в области ��0 лоша-
дей, 265 крупного рогатого скота, 5803 овец и коз,  
13� свиней (Казаченко, 1�53). Увеличение числен-
ности волка в �0-х гг. прошлого столетия, из-за пре-
увеличения санитарной роли хищника, привело к 
тому, что урон, наносимый сельскохозяйственным 
и диким �ивотным, приблизился к уровню военных 
лет. например, только в период 1��5–�6 гг. в 1� райо-
нах области хищниками было зарезано 563 овцы,  
22 теленка коров, 2 лошади, несколько десятков гусей 
и индеек, а так�е 18 лосей и 3 благородных оленя. на 
рубе�е веков численность волка в области, в связи с 
усилившимся преследованием, заметно снизилась. 
Если до середины 80-х гг. прошедшего века е�егодно 
на приемные пункты сдавалось до 350 шкур волков, 
то в последние годы этот показатель снизился до 3-� 
десятков. В летнее время на протя�ении последних 
лет численность волка в области стабилизировалась 
на уровне до 50 особей. В зимний период известны 
заходы стай зверей из соседних областей численнос-
тью свыше 10 особей (Добролюбов, 1���).

56. медведь бурый бурыйбурый – Ur��� arcto� ����ae��, 1�58. 
До 1�50 г. в лесах Земетчинского р-на обитало до 
30 медведей (Казаченко, 1�53). Хищник �ил здесь 
оседло до 1��2 г. После опустошительного по�а-
ра, когда выгорело более 100 кварталов леса, звери 
лишь иногда стали заходить в эти места (Ильин и др, 
1��6). В конце декабря 1��5 г. во время охоты на зай-
цев медведь был поднят из берлоги собаками. летом 
2003 г. отмечены следы пребывания зверя у границы 
с Тамбовской обл. Занесен в Красную книгу Пензен-
ской области (2005) со статусом – находящийся под 
угрозой исчезновения вид.

5�. выдра речная речнаяречная – ��tra l�tra (����ae��, 1�58). 
В начале 20-го столетия в пределах губернии была 
отмечена на р. Хопре и в Пензенском уезде (Федо-
рович, 1�15). Позднее, до 1��0 г. обитание этого вида 
было известно только в бассейне р. Выши в преде-
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лах Земетчинского р-на. Здесь на самой реке и не-
скольких ее притоках на 10 км их русел учтено по 
1-й особи, что в целом дало показатель в 30 зверьков 
на все исследованные водотоки (Ильин и др., 1��6). 
В последние 10-15 лет выдра заселила р. Суру и ее 
притоки в Кузнецком, Сосновоборском, Городищен-
ском и лунинском р-нах, р. Хопер в Сердобском и 
Колышлейском р-нах (Добролюбов, 1���), р. Боль-
шой Чембар в Белинском р-не. В местах пре�него 
обитания вида в бассейне р. Выши численность за-
метно возросла. несмотря на это выдра занесена в 
Красную книгу Пензенской области (2005) со стату-
сом – сокращающийся в численности вид.

58. барсук европейский – ��l�� ��l�� (����ae��, 
1�58). Распространен повсеместно в различных лан-
дшафтах области. В степных районах поселения 
известны по оврагам и балкам, населяет водоразде-
льные и пойменные леса, не избегает близости на-
селенных пунктов, �ивет и в лесах городской черты 
Пензы (Золина, 2005). наибольшие �е запасы зверя 
сосредоточены в восточных и северо-западных ле-
систых районах области.

5�. куниц�а каменная – �art�� �oi�a �oi�a�oi�a (E�xle�e�,E�xle�e�,, 
1���). В соседних – Саратовской и Тамбовской об-
ластях этот вид впервые отмечен с 1��1 г. (Рябов, 
Соколов, 1�88). В 1�80 г. каменная куница появи-
лась в ю�ных районах Пензенской обл. – Белинс-
ком и Малосердобинском. Позднее куница заселила 
всю территорию области (Ильин и др., 1��6). ос-
новными местами обитания в степной части регио-
на ей слу�ат широкие лесополосы и относительно 
крупные населенные пункты. В лесных районах оби-
тает только вблизи поселений человека. В г. Пензе 
и окрестностях с 1�8� г. чаще встречается в �илых 
районах с частной застройкой, дачных массивах и 
лесопарковой зоне. В лесных ландшафтах в добыче 
охотников доли каменной и лесной куниц соотно-
сятся как 1:20.

60. куниц�а лесная леснаялесная – �. �art�� (����ae��, 1�58). 
ослабление пресса охоты на этот вид за прошедшее 
10-летие не замедлило отразиться на увеличении его 
численности. ныне куница обитает во всех крупных 
лесных массивах области. живет да�е в островных 
лесах небольшой площади среди сельхозугодий, 
ленточных лесах вдоль степных речек, часто появ-
ляется на окраинах сельских населенных пунктов, 
располо�енных по соседству с лесными массивами, 
заходит в города.

61. горностай – ���t�la �r�i��a �r�i��a�r�i��a ����ae��, 1�58.����ae��, 1�58., 1�58. 
В условиях пензенской лесостепи всегда был мало-
численным видом (Федорович, 1�15). на горностая 
существенное влияние оказывают глистные заболе-
вания и высокая численность лисицы. например, 
из 10-ти троплений суточного хода лисиц, прове-
денных в зимние периоды разных лет, в 2-х случаях 
эти хищники поймали горностаев. Распространен по 
всей области, но предпочитает придер�иваться до-
лин рек, ручьев, низинных и верховых болот. Гораз-

до ре�е встречается в населенных пунктах, лесах на 
водоразделах, сельхозугодьях. Горностай включен 
в прило�ение Красной книги Пензенской области 
(2005) как вид, ну�дающийся в особом внимании за 
состоянием его численности.

62. норка американская – �. �i�o�. �i�o��i�o� (S���e�e�,S���e�e�,, 
1���). акклиматизация этой норки в области про-
изводилась один раз в 1�6� г, когда �2 особи были 
привезены из Стерлитамакского р-на Башкирии и 
выпущены в пойме р. Суры в � км от районного цен-
тра лунино (Денисов и др., 1�80). Помимо этого в 
Сосновоборском р-не много зверьков е�егодно сбе-
гало со зверофермы. В настоящее время американс-
кая норка заселила почти все относительно крупные 
и среднего размера реки области. Ее пока нет в бас-
сейне р. Выши в пределах Земетчинского р-на, где и 
сохранился аборигенный вид.

63. Хорь лесной леснойлесной – �. ��tori�� ����ae��, 1�58.  
В начале прошлого века был обычным широко рас-
пространенным в Пензенской губ. видом. Только в 
сезон 1�23-2� гг. на приемные пункты от населения 
поступила 1��1 шкурка лесного хоря (де-ливрон, 
1�25). В настоящее время встречается спорадически 
по долинам лесных речек, берегам верховых болот, 
где отсутствует американская норка. относительно 
обычен в лесистых районах северо-запада и востока 
области, в других местах редок.

6�. Хорь степной степнойстепной – �. ���r��a�ii �e����, 182�. 
Первое упоминание об обитании этого хоря в Пен-
зенской губ. относится к поимке одного зверька в ок-
рестностях г. Пензы в 1�0� г. (Федорович, 1�18). на 
основании этого было высказано мнение о возмо�-
ном северном пределе ареала вида на долготе Пензы. 
Последнее выглядит довольно странным поскольку 
только в сезон 1�23-2� гг. в губернии от населения 
было закуплено 88� шкурки степного хоря (де-лив-
рон, 1�25). В настоящее время вид встречается по 
всем степным районам области и дол�ен считаться в 
этих местах обычным. например, в некоторых насе-
ленных пунктах Тамалинского и Белинского р-нов 
отдельными �ителями за зиму добывается до 10-и 
зверьков.

65. норка европейская – �. l�tr�ola (����ae��, 
1�61). В начале 20-го века встречалась почти по всем 
рекам и речкам (Федорович, 1�15). отмечалось, что 
в некоторых местах Городищенского уезда не де-
р�ат домашних уток, потому что норки уничто�ают 
весь выводок. С акклиматизацией и последующим 
ростом численности американской норки область 
распространения европейской норки стала быстро 
сокращаться. В 80-х гг. она еще обитала в верховь-
ях р. Суры (Туманов, Зверев, 1�86). В настоящее �е 
время эта норка сохранилась, по-видимому, только 
в бассейне р. Выши в пределах Земетчинского р-на. 
на двух мелких лесных притоках этой реки на 10 км 
их береговой линии учтено 1–2 особи соответствен-
но (Ильин и др., 1��6). наблюдения, проведенные в 
2005 г, подтвердили обитание норки в этих местах. 
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В целом численность популяции вида на тер-
ритории района, по-видимому, не превышает 30–50 
зверьков. Вид занесен в Красную книгу Пензенской 
области (2005) со статусом – находящийся под угро-
зой исчезновения.

66. ласка – �. �i�ali�. �i�ali��i�ali� ����ae��, 1�66. населяет����ae��, 1�66. населяет, 1�66. населяет 
все ландшафты области вплоть до сельских населен-
ных пунктов и крупных городов, в том числе посто-
янно �ивет в лесопарковой зоне г. Пензы.

6�. рысь – �y��� ly��� (����ae��, 1�58). С 1�2� г, 
когда в Пензенской губ. были убиты две последние 
рыси (Казаченко, 1�53), этот хищник надолго исчез с 
ее территории. начиная с 1��� г, регулярные заходы 
рыси в пограничные районы области отмечены со сто-
роны Ульяновской и Тамбовской обл. В 1�80 г. в Го-
родищенском р-не был найден выводок, который рас-
полагался на острове среди мохового болота (Ильин 
и др., 1��6). С этого времени следы пребывания рыси 
и сами звери были отмечены в Земетчинском, Белин-
ском, Мокшанском, лунинском, Бессоновском, Пен-
зенском, никольском, Городищенском, Шемышей-
ском, Камешкирском, Кузнецком, лопатинском и 
Сердобском р-нах. В настоящее время рысь населяет 
все относительно крупные лесные массивы области. 
Совсем недавно зверь появился и в ленточных лесах 
по рр. Хопру и Вороне. несмотря на это вид занесен 
в Красную книгу Пензенской области (2005) со ста-
тусом – редкий.

отряд парнокопытные – ARTIODACTYLA 
68. кабан – S�� �cro�a ����ae��, 1�58. Работы 

по акклиматизации этого вида в области начались  
с 1��0 г, когда в Бессоновском, лунинском и Пен-
зенском р-нах было выпущено 26 особей. В 1��1 и  
1��3 гг. 2� зверей расселили в Каменском и Городи-
щенском р-нах (Денисов и др., 1�80). на фоне этих 
работ много зверей проникло на территорию облас-
ти из соседних регионов, что с 1��� г. позволило от-
крыть спортивную охоту на этот вид. С этого времени 
до 1��0 г. е�егодно выдавалось от 20 до 300 лицензий 
на добычу кабана. Позднее, из-за резкого сни�ения 
численности вида, обусловленного разгулом брако-
ньерства в период сло�ной экономической ситуации 
в стране, охота на кабана в области была запрещена.  
К началу текущего века численность вида постепенно 
стала расти. С 2003 г. на него вновь открыта ограни-
ченная охота. По данным охотнадзора современная 
популяция кабана в области оценивается в 3,� тыс. 
особей. Повсеместно распространен в лесах, в степ-
ной части региона придер�ивается кустарниковых 
зарослей, долин рек и ручьев с густой прибре�ной 
растительностью. Известны многочисленные случаи 
заходов кабана в сельские населенные пункты и при-
городы Пензы.

6�. олень пятнистый – ��r��� �i��o� �e������, 
1838. В период 1��0-�5 гг. в количестве �� особей 
три�ды завозился на территорию области из Хопер-
ского заповедника. олени разными партиями были 

выпущены в охотничьи хозяйства Бессоновского, 
Городищенского, лунинского и неверкинского  
р-нов. В 80-х гг. 120 зверей, привезенных из Мос-
ковской обл. выпустили в лунинском р-не. Из пан-
товых хозяйств выбракованных оленей выпускали в 
Сердобском р-не. ныне там обитает около 150 �и-
вотных этого вида. В течение зимы 1��5 г. � оленя 
�или в лесопарковой зоне г. Пензы. В Каменском  
р-не функционирует пантоводческая ферма.

�0. олень благородный – �. �lo�h�� ����ae��, 
1�58. на территорию области завозился один раз 
в 1��� г. из Хоперского заповедника (Денисов и 
др., 1�80). � зверей было выпущено в Городищенс-
ком и 10 в Белинском р-нах. Последние сведения о 
встречах оленей относятся к концу 80-х гг. минув-
шего века, когда одиночных зверей видели в долине  
р. Хопра в пределах Бековского и Тамалинского  
р-нов, и середине �0-х гг, когда небольшое стадо оле-
ней (8-10 особей) зашло на территорию Белинского 
р-на из соседней Тамбовской обл.

�1. косуля европейская – �a�r�ol�� ca�r�ol�� ca�r�ol��ca�r�ol�� 
���ae��, 1�58. К 80-м гг. XIX в косуля исчезла с тер-, 1�58. К 80-м гг. XIX в косуля исчезла с тер-
ритории Пензенской губ. (Федорович, 1�15). После 
продол�ительного периода депрессии ареала, для-
щегося до середины XX в, начался обратный процесс 
– рост численности и восстановление исторического 
ареала, в том числе и на территории Пензенской обл. 
(Ильин и др., 1��8). ныне мы располагаем 3-мя че-
репами косуль, добытых в Мокшанском, Земетчинс-
ком и Белинском р-нах, которые по ряду краниомет-
рических признаков относятся к �ивотным европей-
ского вида. насколько широко эта косуля заселила 
территорию области пока не ясно.

�2. косуля сибирская – �. �y�ar��� Palla�, 1��1. 
В 1�5� г. 22 особи косуль, привезенных из Владивос-
тока, были выпущены в Городищенском р-не. Следу-
ет заметить, что косули из указанного региона при-
надле�ат к другому подвиду – �. �. ti��cha�ic���. ti��cha�ic��. ti��cha�ic�� и яв-
ляются менее крупными, чем особи номинативного 
подвида (Ильин и др., 1��8). Результаты промеров 
15-ти черепов косуль, полученных из Пензенского, 
Бессоновского, Городищенского и лопатинского 
р-нов, показали, что добытые здесь �ивотные отно-
сятся к сибирскому виду. В настоящее время сибир-
ская косуля заселила восточные, наиболее лесистые 
районы области.

�3. лось – �lc�� alc�� ����ae��, 1�58. В начале  
XX в этот вид был полностью истреблен в Пен-
зенском и Чембарском уездах, в других местах 
Пезенской губ. отмечено сокращение его числен-
ности (Федорович, 1�15). Во второй половине 
века на территории области наблюдался как рост, 
так и депрессия численности этого оленя. Макси-
мальной плотности населения вид достиг в период  
�0–80-х гг, когда в благоприятных местах обитания 
на 1 тыс. га угодий учитывалось 3,5–5 особей. В эти 
годы на добычу лосей населению выдавалось до 500 
лицензий промыслового и спортивного назначения. 
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В �0-х гг. численность лося резко снизилась, чему 
способствовала «новая экономическая политика» в 
стране. К 2000 г. поголовье зверя в области выросло 
до 2 тыс. особей (данные зимнего авиаучета). В пе-
риод 200�–05 гг. на добычу лося было выдано 21 и  
15 спортивных лицензий соответственно.

В заключение следует отметить, что фаунисти-
ческий этап изучения млекопитающих области еще 
не завершен в полной мере. Это обусловлено рядом 
причин. Во-первых, через пензенскую лесостепь мо-
гут проходить границы ареалов некоторых северных, 
западных и восточных по происхо�дению видов 
зверей, которые на пограничных участках обитания 
бывают крайне редки, что затрудняет их обнару�е-
ние. Во-вторых, в последнее десятилетие намети-
лась тенденция расселения к северу видов зверей 
ю�ного происхо�дения. В связи с этим авторский 
коллектив считает, что в пределах административ-
ных границ области возмо�ны находки следующих 
млекопитающих: е� ушастый (���i�chi��� a�rit��), 
бурозубка средняя (Sor��� ca�c�ti���), ко�анок се-
верный (��t��ic�� �il��o�i), соня садовая (�lio�y� 
���rci���), мышовка темная (Sici�ta ����rtzo�i), сле-
пушонка обыкновенная (�llo�i�� tal�i���) и перевяз-
ка (�or��la ��r�����a). на возмо�ное обитание здесь 
последнего вида указывает добыча одной особи и 
визуальное наблюдение другой местными �ителями 
неверкинского р-на в 80-х гг. 20-го столетия.
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особенности иХтиоФауны верХнего течения реки суры

а. В. янКИн1, Д. Г. яноВ2, В.Ю. ИльИн1

1Пензенский государственный педагогический университет, кафедра зоологии и экологии, 
2Пензенский филиал по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов  

и организации рыболовства

Рассмотрены особенности состава рыбообразных и рыб участков верхнего течения р. Суры в пределах Пензен-
ской обл., заключенных переливными плотинами. Показано, что русловые плотины разделили ихтиофауну реки 
на четыре популяции, отличающиеся составом видов.

Ранее было показано, что за последние 100 лет 
ихтиофауна р. Суры в пределах современных границ 
Пензенской обл., претерпела значительные измене-
ния (Ильин и др., 2005). В основном это обусловлено 
исчезновением проходных, некоторых аборигенных 
представителей и появлением здесь видов интроду-
центов.

В настоящее время на русле р. Суры в пределах 
Пензенской обл. существуют 3 переливные плоти-
ны (рис.), которые разделили стадо рыбообразных и 
рыб на � популяции, существенно отличающиеся по 
составу видов (табл.). Рассмотрим гидрологические 
особенности и ихтиофауну ка�дого участка русла 
реки, заключенного плотинами, по отдельности.

1. Участок реки от истока до поселка Сурск  
(рис. 1 а) представляет собой верховья реки. В офи-
циальных справочниках истоком Суры указывается 
родник Сура, что в 10 км восточнее с. Сурские Вер-
шины, где ранее протекала Сура. В настоящее время 
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Рис. 1. Участки р. Суры (А, Б, В, Г),  
разделенные русловыми переливными плотинами.


