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Мелкие млекопитающие составляют прочную 

основу естественных экосистем Оренбуржья, а по 

численности и уровню воспроизводства популяций 

значительно опережают остальные виды позво-

ночных животных. Современная дикая микро-

маммалофауна области насчитывает не менее 30 

видов, преимущественно мышевидных грызунов 

и насекомоядных. Систематические исследования 

сообществ мелких млекопитающих на территории 

заповедника «Оренбургский» были начаты в 1991 г.

За это время был накоплен обширный фактический 

материал, обобщённый и изложенный в пред-

шествующих работах [1–4]. В настоящей статье 

представлены результаты эколого-фаунистических 

исследований мелких наземных грызунов и на-

секомоядных, проводившихся на территории трёх 

заповедных участков в 2008–2013 гг.

Согласно схеме физико-географического рай-

онирования участки заповедника расположе-

ны в разных ландшафтных провинциях трёх 

физико-географических стран. Стационар «Талов-

ская степь» расположен на западе Оренбургской 

области, в Чаганском ландшафтном районе 

общесыртовско-предуральской степной возвышен-

ной провинции Восточно-Европейской равнины. 

Ландшафтную структуру участка образуют три 

типа местности – сыртово-плакорный, слабо-

волнистый междуречный солонцово-степной и 

долинно-балочный тип. Основная часть степных 

склонов занята комплексной растительностью с 

преобладанием полынково-шерстистогрудницево-

типчаковой ассоциации. Площадь участка – 3,2 

тыс. га; расстояние до ближайшего населённого

пункта – 6 км.

Стационар «Буртинская степь» расположен 

в центральном Оренбуржье, в восточной части 

Предуральского краевого прогиба. Участок нахо-

дится в пределах подзоны типичной степи, выде-

ляются различные подтипы луговых, настоящих и 

каменистых степей. В растительном покрове пре-

обладают степные и горно-степные злаки. Площадь 

участка – 4,6 тыс. га, расстояние до ближайшего 

населённого пункта – 16 км.

Стационар «Ащисайская степь» находится на 

востоке Оренбургской области, в пределах Западно-

Тургайской степной возвышенной провинции, в 

бассейне бессточного озера Айке. Растительный 

покров сформирован ковыльно-типчаковыми, 

полынково-ковыльно-типчаковыми, разнотравно-

ковыльными, лугово-солонцовыми, лугово-

болотными ассоциациями. Стационар расположен 

на территории самого крупного в Оренбургской 

области единого массива нераспаханной степи. 

Фаунистические комплексы наземных
мелких млекопитающих на заповедных
территориях Оренбургской области
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1. Видовой состав мелких млекопитающих заповедных участков, 2008–2013 гг.

Вид животных
Стационар

«Таловская степь» «Буртинская степь» «Ащисайская степь»
экз. доля вида экз. доля вида экз. доля вида

Отряд грызунов
Обыкновенная полёвка
Рыжая полёвка
Степная пеструшка
Хомячок Эверсманна
Обыкновенная слепушонка
Степная мышовка
Мышь-малютка
Домовая мышь
Малая лесная мышь
Полевая мышь

190
1
6

отсутств.
10
92

отсутств.
5
14
30

0,438
0,002
0,014

–
0,023
0,212

–
0,012
0,032
0,069

261
отсутств.
отсутств.

4
28
7
1

отсутств.
19

отсутств.

0,676
–
–

0,010
0,073
0,018
0,003

–
0,049

–

295
отсутств.

58
2
7
44

отсутств.
8
17

отсутств.

0,648
–

0,128
0,004
0,015
0,097

–
0,018
0,037

–
Отряд насекомоядных

Белобрюхая белозубка
Обыкновенная бурозубка
Малая бурозубка
Итого

12
55
19

434 экз.

0,028
0,127
0,044

11 видов

6
54
6

386 экз.

0,016
0,140
0,016

9 видов

11
3
10

455 экз.

0,024
0,007
0,022

10 видов

Площадь участка – 7,2 тыс. га, расстояние до 

ближайшего населённого пункта – 18 км.

Основной целью исследования было определение 

видового состава и показателей разнообразия мел-

ких млекопитающих на заповедных территориях, а 

также сравнение видовой структуры фаунистических 

комплексов микромаммалий разных стационаров.

Материал и методы исследования. Исследование 

охватывало три сезона – весенний (первая декада 

мая), летний (июль – первая декада августа) и осен-

ний (октябрь – ноябрь). Методика была единой: 

сборы животных методом безвозвратного изъятия 

с применением ловчих конусов и последующая 

камеральная обработка с определением основных 

морфофизиологических признаков. За время иссле-

дования было сделано 22 экспедиционных выезда 

и отработано 11450 ловушко-суток.

Всего было отловлено и обследовано 1275 экз. 

мелких млекопитающих 13 видов, из которых 10 

видов были представителями отряда грызунов и 3 

вида – отряда насекомоядных (табл. 1).

Для характеристики исследуемых сообществ

использовали следующие показатели: список видов, 

их долевое участие и видовое разнообразие.

Результаты исследования. Фаунистический 

комплекс мелких млекопитающих стационара 

«Таловская степь» был представлен 11 видами. 

Доминировали представители отряда грызунов – 

обыкновенная полёвка (43,8% от общих сборов) и 

степная мышовка (21,2%). Среди насекомоядных 

наибольшую численность имела обыкновенная 

бурозубка (12,7%). Соотношение отловленных 

грызунов к насекомоядным составило 80,2 к 19,8%. 

Показатель видового разнообразия по Макинтошу, 

отражающий количественное соотношение особей 

разных видов, составил 0,513. Это свидетельствует 

об умеренном разнообразии видовой структуры со-

общества мелких млекопитающих и об отсутствии 

ярко выраженных доминантов.

Видовой состав стационара «Буртинская степь» 

был представлен 6 видами грызунов и 3 видами 

насекомоядных. Наибольшую долю в сборах имели 

обыкновенная полёвка (67,6%) и обыкновенная 

бурозубка (14,0%). Соотношение численности 

грызунов и насекомоядных составило 83,0 к 17%, 

что примерно соответствует аналогичному соотно-

шению на участке «Таловская степь». Разнообразие 

видовой структуры микромаммалий по Макин-

тошу составило 0,320, т.е. было ниже среднего. 

Это связано со значительным преобладанием по 

численности обыкновенной полёвки над осталь-

ными видами, а также меньшим по сравнению с 

другими участками числом видов.

Фаунистические сборы на территории ста-

ционара «Ащисайская степь» выявили 10 видов 

мелких млекопитающих, из которых 7 относились 

к отряду грызунов и 3 – к отряду насекомоядных. 

Доминировала обыкновенная полёвка (44%), вто-

рым по численности и доле в сборах была степная 

пеструшка (12,8%). Численность насекомоядных 

была невысока и составила суммарно 5,3% по от-

ношению к 95,7% численности грызунов. Видовое 

разнообразие по Макинтошу составило 0,346, т.е. 

было ниже среднего. Это также связано с резким 

преобладанием по численности обыкновенной 

полёвки над другими видами.

Сравнение фаунистических списков показало: 

общими для всех трёх участков были 7 видов

(4 вида грызунов и 3 вида насекомоядных). На 

всех трёх участках доминировала обыкновенная 

полёвка; её общая доля в сборах составляла 58,5%.

Для статистической оценки сходства видовой 

структуры сообществ использовали коэффициент 

попарного сравнения Серенсена – Чекановского, 

имеющй значения в диапазоне от 0 до 1 (от-

сутствие сходства – полное сходство). Значения 

коэффициента для разных участков представлены 

в таблице 2.
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2. Сравнительная оценка видовой

структуры сообществ мелких млекопитающих

на заповедных территориях

Стационар «Ащисайская
степь»

«Буртинская
степь»

«Таловская
степь»

0,652
общность видового

состава выше
умеренной

0,700
общность видового

состава выше
умеренной

«Буртинская
степь»

0,735
общность видового
состава высокая

По таблице видно, что все три участка харак-

теризовались достаточно высокими показателями 

общности, а наибольшее сходство отмечалось между 

стационарами «Буртинская степь» и «Ащисайская 

степь», расположенными в центральной и восточ-

ной зонах области.

Выводы:
1. Ядро фаунистического комплекса мелких 

млекопитающих на изученных заповедных участках 

составляют 9–11 видов. Среди грызунов преоб-

ладают по численности обыкновенная полёвка, 

степная мышовка и степная пеструшка, среди 

насекомоядных – обыкновенная бурозубка.

2. На участке «Таловская степь» наблюдалось 

умеренное разнообразие видовой структуры 

микромаммалий, на остальных участках – ниже 

среднего. Неравномерность видовой структуры 

связана с резким количественным преобладанием 

обыкновенной полёвки.

3. Сходство видовой структуры фаунистических 

комплексов трёх стационаров как в отдельные 

годы, так и за весь период исследования было 

выше умеренного или высокое.

4. Как и в предыдущие годы исследований, 

доминирующим видом являлась обыкновенная 

полёвка. Её доля составила 43,8% для «Таловской 

степи», 67,6% для «Буртинской степи» и 64,8% для 

«Ащисайской степи». Эти данные подтверждают 

статус обыкновенной полёвки как фонового вида 

для каждой изученной территории.

5. Видовое ядро сообществ мелких млекопитаю-

щих заповедных территорий формируют, наряду с 

обыкновенной полёвкой, степная мышовка, степ-

ная пеструшка, обыкновенная слепушонка, обык-

новенная и малая бурозубки, белобрюхая белозубка. 

Однако вклад этих животных в видовую структуру 

каждого стационара существенно отличается. Это 

может быть связано как с объективными, так и 

с субъективными причинами – ландшафтными 

и климатическими отличиями территорий, низ-

кой численностью популяций на момент сборов, 

этологическими особенностями отдельных видов 

(раннее залегание мышовок в спячку) и другими. 
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Вопросы продовольственной безопасности от-

носятся к приоритетным направлениям государ-

ственной политики в области питания населения 

России. При этом скотоводство – одна из ведущих 

отраслей животноводства и её, как правило, связы-

вают преимущественно с производством молока, а 

говядину считают сопутствующим продуктом [1, 2].

Выход из создавшегося положения один – раз-

витие мясного скотоводства. Основной задачей 

мясного скотоводства на современном этапе должно 

являться производство высококачественной говя-

дины и кожевенного сырья [3–5].

Большое значение для объективной оценки 

мясной продуктивности животных в зависимости 

от возраста, пола и физиологического состояния 

имеет комплексное изучение роста и развития 

отдельных мышц туши и их групп. При этом важ-

ное место отводится изучению количественного 

выхода мышечной ткани, как наиболее ценной 

части туши [6, 7].

В настоящее время недостаточно данных о 

влиянии пола и физиологического состояния 

Динамика весового роста мускулатуры
основных отделов скелета у молодняка
красной степной породы в постнатальном
периоде онтогенеза




