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В работе рассмотрена краткая история изучения мелких млекопитающих Южного Зауралья. На основании ма-
териалов, полученных с применением двух общепринятых зоологических методов (ловчие канавки и ловушко-
линии), обобщены материалы по населению мелких млекопитающих. Показано, что видовой состав, группы 
фоновых и доминирующих видов, показатели суммарного обилия насекомоядных и грызунов во многом опре-
делялись спецификой метода учёта животных. При использовании ловчих канавок в разнотравно-дерновинно-
злаковой степи установлено обитание представителей 18 видов животных, в учётах давилками – 11 видов. Ядро 
мелких млекопитающих этой подзоны составили обыкновенная полевка, малая лесная мышь, тундряная и 
обыкновенная бурозубки. В разнотравно-дерновинно-злаковой степи, а также в лесостепной подзоне и подтайге 
в весенне-летний период насекомоядные и мышевидные грызуны с наибольшей плотностью концентрирова-
лись в околоводных биотопах, где наблюдается большая их скученность, усиливается внутри- и межвидовой 
контакт, что имеет особое значение для распространения и сохранения различных инфекций. В подтайге Юж-
ного Зауралья наиболее оптимальный комплекс условий складывается для таёжно-лесных форм – средней и 
равнозубой бурозубок, азиатского бурундука и рыжей полевки. В то же время, такие виды открытых про-
странств, как тундряная бурозубка, степная мышовка и степная пеструшка наиболее плотно заселяют разно-
травно-дерновинно-злаковую степь. Из 22 видов мелких млекопитающих, зарегистрированных в Южном За-
уралье в 2020–2022 гг., лишь один из них – обыкновенная бурозубка входила в состав доминантов во всех под-
зонах. Особое своеобразие среди учтенных видов насекомоядных и грызунов Южного Зауралья составили рав-
нозубая бурозубка и азиатский бурундук, свойственные лишь подтайге и не проникающие в более южные под-
зоны изученной территории. 
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Территория Южного Зауралья расположена на границе леса и степи. В соответствии со схемой 
ботанико-географического районирования Западно-Сибирской равнины здесь выделяют подтаежную 
подзону лесной зоны и две подзоны степной зоны – лесостепь и разнотравно-дерновинно-злаковую 
степь [1–3]. Сравнительно подробная характеристика климатических особенностей, почв, раститель-
ности этих подзон приводится в работах И.В. Абросимовой и Н.А. Неумывакиной [4], Н.И. Науменко 
и Т.А. Лушниковой [5], Н.И. Науменко [6]. В то же время, в более ранних работах некоторые зоологи 
[7; 8] разнотравно-дерновинно-злаковую степь в пределах Курганской области рассматривали в каче-
стве южной лесостепи. 

Одной из важнейших составляющих сообществ региона являются широко представленные 
здесь мелкие млекопитающие, главным образом, насекомоядные и грызуны. Первые научные сведе-
ния о млекопитающих Южного Зауралья можно встретить в работах П.С. Палласа [9], Л.П. Сабанеева 
[10], И.Я. Словцова [11]. Однако особенно интенсивно и всесторонне эта группа млекопитающих 
изучалась во второй половине XX в. [7; 12–17], а также в настоящее время [18; 19] и др. 

 
Материалы и методы исследований 
 

В апреле – августе 2022 г. сборы мелких млекопитающих выполнены в подзоне разнотравно-
дерновинно-злаковой степи на юге Курганской области в Звериноголовском районе вблизи села 
Озёрное (54°24´ с.ш. 64°38´ в.д.) и посёлка Искра (54°24´ с.ш. 64°33´ в.д.). В 2020 и 2021 гг. подобные 
исследования проведены соответственно в лесостепи и подтайге [20; 21]. 

В 2022 г. в степной части территории Южного Зауралья учёты животных осуществляли мето-
дами ловчих канавок [22] и ловушко-линий [23]. Всего отработано 11800 конусо-суток и 12120 да-
вилко-суток, отловлено 2107 особей насекомоядных и грызунов 18 видов: обыкновенная бурозубка 
Sorex araneus Linnaeus, 1758; тундряная бурозубка S. tundrensis Merriam, 1900; средняя бурозубка  
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S. caecutiens Laxmann, 1785; малая бурозубка S. minutus Linnaeus, 1766; крошечная бурозубка  
S. minutissimus Zimmermann, 1780; лесная мышовка Sicista betulina Pallas, 1779; степная мышовка S. 
subtilis Pallas, 1773; красная полевка Myodes rutilus Pallas, 1779; обыкновенная слепушонка Ellobius 
talpinus Pallas, 1770; степная пеструшка Lagurus lagurus Pallas, 1773; узкочерепная полевка Lasiopo-
domys gregalis Pallas, 1779; тёмная (пашенная) полевка Agricola agrestis Linnaeus, 1761; полевка-
экономка Alexandromys oeconomus Pallas, 1776; обыкновенная полевка Microtus arvalis Pallas, 1778; 
мышь-малютка Micromys minutus Pallas, 1771; полевая мышь Apodemus agrarius Pallas, 1771; малая 
лесная мышь Sylvaemus uralensis Pallas, 1811; домовая мышь Mus musculus Linnaeus, 1758. 

Русские и латинские названия видов млекопитающих приведены по А.А. Лисовскому с соавто-
рами [24]. Обилие насекомоядных и грызунов оценивали с помощью балльной шкалы А.П. Кузякина 
[25] с добавлением верхних и нижних градаций [26]. 

При сопоставлении данных по населению мелких млекопитающих разнотравно-дерновинно-
злаковой степи, лесостепи и подтайги мы использовали индекс доминирования. Этот индекс (доля 
особей одного вида от их суммарного обилия) наиболее адекватен для решения одной из основных 
задач исследования – выявления географических различий участия видов мелких млекопитающих в 
их сообществах. Главным образом это определялось тем, что популяции животных в разные годы 
находились на различных фазах динамики численности. 

Кроме указанных видов, учтенных в степи методами ловчих канавок и ловушко-линий, в 
окрестностях с. Озёрное добыто 19 особей рыжеватого суслика Spermophilus major Pallas, 1779 (ис-
пользованы капканы), 71 особь обыкновенной слепушонки (отловлены кротоловками) и 2 особи лас-
ки Mustela nivalis Linnaeus, 1766 (зверьки попали в конусы ловчих канавок). 
 
Результаты и их обсуждение 
 

Результаты изучения видового состава, соотношения фоновых и доминирующих видов, показа-
телей суммарного обилия мелких млекопитающих подзоны разнотравно-дерновинно-злаковой степи 
Южного Зауралья во многом определялись спецификой метода учёта животных. Так, по данным с 
помощью ловчих канавок в 2022 г. учтены все 18 видов насекомоядных и грызунов (табл. 1). Сооб-
щество мелких млекопитающих изученной территории полидоминантно (4 вида). Пятая часть от всех 
учтенных мелких млекопитающих приходилась на долю обыкновенной полевки. В Южном Зауралье 
это один из самых эвритопных видов [27]. Также широко эта полевка представлена в степной зоне 
Северного Казахстана, граничащей с территорией наших исследований [28]. Далее в порядке убыва-
ния доминирования: малая лесная мышь, тундряная и обыкновенная бурозубки. Эти же виды входили 
в группу фоновых, а также сюда отнесены полевка-экономка, малая бурозубка, узкочерепная и крас-
ная полевки. Все эти виды обычны для изученной территории. Прочие животные ‒ редкие и очень 
редкие виды. Максимальное обилие мелких млекопитающих в весенне-летний период зарегистриро-
вано в группе околоводных биотопов. Ранее на это указывали С.С. Шварц с соавторами [7]. Такая 
концентрация зверьков в этой группе биотопов имеет важное эпизоотологическое значение для попу-
ляций животных [8]. Здесь отмечается наиболее выраженный внутри- и межвидовой контакт особей, 
что имеет большое значение для распространения и сохранения инфекций среди мелких млекопита-
ющих. В то же время, низкие показатели суммарного обилия характерны для облесенных (закрытых) 
биотопов, особенно бедных по продуктивности остепненных сосняков и сосновых посадок разно-
травно-дерновинно-злаковой степи, в отличие от подзон лесостепи и подтайги [20; 21]. 

Сходные тенденции показателей суммарного обилия мелких млекопитающих наблюдались и в 
учётах давилками (табл. 2). Основная часть насекомоядных и грызунов концентрировалась в около-
водных и полуоткрытых биотопах, но с более низкими показателями суммарного обилия. Сообще-
ство мелких млекопитающих также полидоминантно. В эту группу входили малая лесная мышь, 
обыкновенная полевка и домовая мышь. Определенную роль в этом случае оказала избирательность к 
приманке в давилках (хлеб, смоченный нерафинированным подсолнечным маслом). На долю этих 
видов приходилось более 80 % от всех учтённых зверьков. Всего с помощью этого метода ловушко-
линий зарегистрировано лишь 11 видов насекомоядных и грызунов. Из них только малая лесная 
мышь отнесена к фоновым видам (обычна). Остальные животные – редкие, очень редкие или чрезвы-
чайно редкие [26]. 
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Таблица 1 
Распределение и обилие (особей на 100 конусо-суток) мелких млекопитающих разнотравно-

дерновинно-злаковой степи Южного Зауралья (апрель-август, 2022 г.) 
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Околоводные (приречные и приозерные) 
1 6,79 1,70 — 0,43 —  —  —  11,04 —  —  0,43 0,43 5,09 2,14 1,70 —  8,50 —  38,25 

2 5,40 9,00 — 7,20 —  1,20 —  0,60 —  —  3,60  1,80 1,20 0,60 —  3,00 —  33,60 

3   10,30 0,41 0,29 4,18 —  0,14 —  2,23 —  —  0,29 0,84 6,82 1,10 1,54 0,14 1,25 0,14 29,67 

4 5,09 1,94 0,24 1,94 —  1,22 —  2,90 —  —  0,72 0,24 2,42 1,70 2,42 0,24 6,79 —  27,86 

5 9,07 —  —  1,70 —  —  —  —  —  —  0,48 0,24  13,97 — 1,46 —  0,74 —  27,66 

6 — 0,43 —  0,43 —  0,43 —  5,52 —  —  —  —  0,84 2,11 1,27 —  7,20 —  18,23 

7 1,70 2,54 —  2,54 —  —  —  —  —  —  0,43 —  3,00 2,11 4,25 —   —  16,57 

8 0,43 — —   —  —  —  —  —  —  —  —  0,43 0,84 — —  0,43 —  2,13 

Сред. 4,85 2,00 0,07 2,30 —  0,37 — 2,79 —  —  0,74 0,22 4,30 1,40 1,66 0,05 3,49 0,02 24,26 

Облесенные (закрытые) 
9 1,66 1,66 —  0,41 —  —  —  3,72 —  0,41 0,84 0,41 —  3,31 — —  4,15 —  16,57 

10 0,70 0,70 —  — —  —  —  0,70 —  0,70 —  — —  11,28 2,11 —  — —  16,19 

11 0,17 1,42 —  0,48 —  —  —  1,42 —  —  —  0,31 —  — 0,17 —  2,98 —  6,95 

12 0,86 0,17 0,17 1,03 —  —  —  0,34 0,34 —  0,69 0,34 0,52 1,38 0,17 —  0,17 0,17 6,35 

13 0,06 0,29 — 0,29 —  0,06 —  0,52 — 0,06 0,11 0,06 — 1,72 0,06 —  0,11 — 3,34 

Сред. 0,69 0,85 0,03 0,44 —  0,01 —  1,34 0,07 0,23 0,33 0,22 0,10 3,54 0,50 —  1,48 0,03 9,86 

Полуоткрытые 
14 0,31 1,06 — 1,51 0,08 1,46 —  0,16 0,16 0,31 1,53 0,91 1,30 6,95 0,46 —  2,32 0,16 18,68 

15 — 5,66 0,09 1,62 — 0,71 0,09 0,55 — — 3,14 0,18 0,18 0,81 0,28 —  0,18 — 13,49 

Сред. 0,16 3,36 0,05 1,57 0,04 1,09 0,05 0,36 0,08 0,16 2,34 0,55 0,74 3,88 0,37 — 1,25 0,08 16,13 

Открытые 
16 1,29 1,35 —  2,26 —  —  0,09 —  —  0,18 0,38 — 1,14 14,15 0,99 0,09 0,70 0,09 22,71 

17 3,24 2,60 —  2,70 0,09 — —  1,34 —  — 0,45 0,18 0,61 3,42 0,48 —  1,12 —  16,23 

18 0,45 3,16 —  1,68 —  0,09 —  0,73 —  0,53 2,24 — 1,51 1,95 0,80 —  0,36 —  13,50 

19 —  0,89 —  — —  0,18 0,36 — 0,36 0,18 3,93 0,18 0,36 1,25 — —  0,18 —  7,87 

20 —  1,07 —  0,36 —  0,54 — 0,71 —  —  1,96 — 0,54 0,71 0,71 —  0,54 —  7,14 

Сред. 1,00 1,81 —  1,40 0,02 0,16 0,09 0,56 0,07 0,18 1,79 0,07 0,83 4,30 0,60 0,02 0,58 0,02 13,50 

Населенный пункт (село) 
21 0,22 —  —  —  —  —  —  —  —  —  0,46 — 0,22 0,89 0,46 — 1,56 0,22 4,03 

Сред. 
по 
под-
зоне 

1,38 1,60 0,03 1,14 0,01 0,33 0,03 1,01 0,04 0,11 1,13 0,21 1,24 2,80 0,72 0,01 1,67 0,11 13,57 

 

Примечание: *1 − Ивняково-смородиновые разнотравные приречные заросли; 2 − Шиповниково-полынно-
разнотравные приречные заросли; 3 − Ивняково-разнотравные заболоченные заросли; 4 − Ивняково-осоковые 
приречные заросли; 5 − Займище тростниковое; 6 − Яблоневые ивняково-смородиновые разнотравные приреч-
ные заросли; 7 − Осоковый пойменный луг; 8 − Осоковые заболоченные заросли; 9 − Сосново-березовый виш-
нево-злаковый лес; 10 −  Березово-сосновый злаково-разнотравный увлажненный лес; 11 − Кленовая хвощево-
разнотравная полезащитная полоса; 12 − Посадки сосновые мертвопокровные; 13 − Бор сосново-злаковый 
остепненный; 14 − Вырубка сосново-березовая шиповниково-вишнево-разнотравная; 15 − Березово-
разнотравный разреженный колок паркового типа; 16 − Крапивно-разнотравные заросли; 17 − Полынно-
злаково-разнотравные заросли; 18 − Поле многолетних трав (злаково-разнотравный сенокос); 19 − Дерновинно-
злаково-разнотравная степь; 20 − Таволговый злаково-разнотравный остепненный луг; 21 − Огород. Жирным 
шрифтом выделены фоновые виды. 

При сопоставлении данных по населению мелких млекопитающих разнотравно-дерновинно-
злаковой степи с населением мелких млекопитающих подзон лесостепи и подтайги выявляется сле-
дующее (табл. 3). 
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Для всех подзон Южного Зауралья (данные учётов ловчими канавками) установлено 14 общих 
видов (64 %). Лишь обыкновенная бурозубка на всей исследованной территории входила в состав 
доминирующих видов. В двух из трёх подзон доминировала обыкновенная полевка. В прошлом, по 
мнению М.К. Серебренникова [29], это один из многочисленных грызунов в Южном Зауралье. Такие 
виды, как тундряная, средняя и малая бурозубки, тёмная (пашенная) полевка, полевка-экономка и 
малая лесная мышь входили в число доминантов в одной из подзон. Так, в разнотравно-дерновинно-
злаковой степи ярко выражено доминирование тундряной бурозубки (только в этой подзоне она пре-
обладала над обыкновенной бурозубкой). Здесь её больше в 33 раза, чем в подтайге.  

 
Таблица 2 

Распределение и обилие (особей на 100 давилко-суток) мелких млекопитающих разнотравно-
дерновинно-злаковой степи Южного Зауралья (апрель-август, 2022 г.) 

Биотопы и группы биотопов 

Виды 
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Околоводные (приречные и приозерные) 
Ивняково-смородиновые разно-
травные приречные заросли 

0,64 0,18 1,38 0,09 0,09 0,09 0,09 —  —  5,04 —  7,60 

Ивняково-разнотравные заболо-
ченные заросли 

1,02 —  2,52 —  —  0,19  —  —  0,93 —  4,66 

Ивняково-осоковые приречные 
заросли 

0,10 —  1,92 —  —   0,10 —  —  3,33 —  5,45 

Займище тростниковое 1,68 0,11 1,79 — — 0,21 — 1,05 0,11 0,95 — 5,90 
Яблоневые ивняково-
смородиновые разнотравные 
приречные заросли 

—  —  1,10 —  —  — 0,28 —  —  3,85 —  5,23 

Осоковый пойменный луг —  —  0,43 — — — — — —  —  — 0,43 
Осоковые заболоченные заросли 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
В среднем 0,49 0,04 1,31 0,01 0,01 0,07 0,07 0,15 0,02 2,01 — 4,18 

Облесенные (закрытые) 
Березово-сосновый злаково-
разнотравный увлажненный лес 

0,53 —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 0,53 

Кленовая хвощево-разнотравная 
полезащитная полоса 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Посадки сосновые мертвопо-
кровные 

—  —  0,24 —  —  —  0,49 —  —  —  —  0,73 

Бор сосново-злаковый остепнен-
ный 

—  —  0,10 —  —  —  0,51 —  —  —  —  0,61 

В среднем 0,13 0 0,09 — — — 0,25 — —  —  — 0,47 
Полуоткрытые 

Вырубка сосново-березовая ши-
повниково-вишнево-
разнотравная 

—  —  —  0,10 —  —  1,62 —  —  2,32 —  4,04 

Открытые 
Крапивно-разнотравные заросли —  —  — — — 0,11 0,68 0,23 — 0,57 0,11 1,70 
Полынно-злаково-разнотравные 
заросли 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поле многолетних трав (злаково-
разнотравный сенокос) 

—  —  —  —  —  0,53 —  —  —  0,53 —  1,06 

Таволговый злаково-
разнотравный остепненный луг 

0,83 — 0,09 0,28 —  0,64 —  —  1,93 —  3,77 

В среднем 0,21 0 0,02 0,07 — 0,16 0,33 0,06 0 0,76 0,03 1,64 
Населенный пункт (село) 

Хозяйственные постройки 0,08 —  — — — — 1,50 — —  1,97 1,65 5,20 
В среднем по подзоне 0,18  0,008 0,28 0,04 0,002 0,05 0,75 0,04 0,004 1,41 0,34 3,10 

 

Примечание: жирным шрифтом выделены фоновые виды. 
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Таблица 3 

Подзональные особенности распределения мелких млекопитающих в Южном Зауралье, учёты  
с помощью ловчих канавок (% от суммарного обилия) 

 

№ Вид 

Подзоны 
Преобладает 

в подзоне 
Разнотравно-

дерновинно-злаковая 
степь 

Лесостепь Подтайга 

1. S. araneus 10,16 16,47 15,86 лесостепь 
2. S. tundrensis 11,78 5,08 0,36 степь 
3. S. caecutiens 0,23 5,90 24,40 подтайга 
4. S. isodon ─ ─ 0,43 подтайга 
5. S. minutus 8,40 7,56 12,25 подтайга 
6. S. minutissimus 0,08 0,05 ─ степь 
7. N. fodiens * 1,04 0,70 лесостепь 
8. E. sibiricus ─ ─ 0,44 подтайга 
9. S. betulina 2,43 4,35 3,44 лесостепь 
10. S. subtilis 0,23 ─ ─ степь 
11. M. glareolus ─ 0,21 2,74 подтайга 
12. M. rutilus 7,45 9,94 2,81 лесостепь 
13. E. talpinus 0,30 ─ ─ степь 
14. L. lagurus 0,80 ─ ─ степь 
15. L. gregalis 8,33 8,60 0,44 лесостепь 
16. A. agrestis 1,55 10,36 7,32 лесостепь 
17. A. oeconomus 9,13 8,49 14,36 подтайга 
18. M. arvalis 20,64 6,11 11,72 степь 
19 M. minutus 5,30 6,42 0,62 лесостепь 
20. A. agrarius 0,08 0,31 0,80 подтайга 
21. S. uralensis 12,30 9,11 1,32 степь 
22. M. musculus 0,81 ─ ─ степь 

Всего (%) 100 100 100  
Примечание: *в 50-е гг. ХХ в. отлавливалась С.С. Шварцем, В.Н. Павлининым и Л.К. Яшковой. 
 

Это не случайно. В условиях Южного Зауралья тундряная бурозубка тяготеет к открытым и 
полуоткрытым местообитаниям [30]. Несмотря на высокую степень политопности [31] этого вида, её 
приуроченность к подобным биотопам отмечалась и в других частях ареала [32–34]. В то же время, в 
Казахстане численность тундряной бурозубки всюду низкая, и она по этому показателю значительно 
уступает обыкновенной бурозубке [35; 36]. В 2022 г. лишь в подзоне разнотравно-дерновинно-
злаковой степи зарегистрированы: степная мышовка, степная пеструшка, обыкновенная слепушонка 
и домовая мышь (в природных биотопах). Тем не менее, большинство этих видов очень редко могут 
встречаться и в более северных подзонах Южного Зауралья [14; 20; 21]. Обыкновенная слепушонка 
(в учётах кротоловками) в лесостепи ‒ обычный вид, в подтайге редка. В подтаёжной подзоне осо-
бенно обращает на себя внимание высокая доля средней бурозубки. Здесь она доминирует не только 
среди землероек, но и среди всех мелких млекопитающих. При движении с севера на юг Курганской 
области обилие этого таёжного вида резко падает [27]. В разнотравно-дерновинно-злаковой степи 
средней бурозубки более чем в 100 раз меньше, чем в подтайге. Открытые пространства она избегает. 
В разнотравно-дерновинно-злаковой степи в 2022 г. нами не зарегистрирована обыкновенная кутора. 
Тем не менее, в окрестностях села Озёрное в 50-х гг. XX в. она встречалась. Просмотры коллекцион-
ного материала (сборы С.С. Шварца, В.Н. Павлинина и Л.К. Яшковой, окрестности села Озёрное, 
озеро Телорезное) зоологического музея Института экологии растений и животных УрО РАН это 
подтвердили. Из трёх экологически близких видов – красная, рыжая полевки, а также красносерая 
полевка Craseomys rufocanus Sundevall, 1846 – в Южном Зауралье встречаются лишь два первых ви-
да. Однако их распределение по территории имеет определенные особенности. Повсеместно распро-
странена красная полевка. Рыжая полевка (по нашим более чем 25-летним учётам) отсутствует в раз-
нотравно-дерновинно-злаковой степи. Нет её и в степи Кустанайской области [37]. Этот зверёк в За-
падной Сибири избегает открытые степные пространства [38]. Очень редка она в лесостепи, и лишь в 
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подтайге (табл. 3) её обилие повышается и сопоставимо с долей красной полевки. Не меньший инте-
рес представляют и особенности распределения экологически близких узкочерепной и обыкновенной 
полевок. В подтайге соотношение открытых и облесенных территорий не в пользу первых. Отсюда 
для вида открытых пространств – узкочерепной полевки эта подзона малопригодна. Её здесь пример-
но в 25 раз меньше, чем обыкновенной полевки [20]. Значительно она уступает по обилию (в 10–19 
раз в зависимости от способа отлова) обыкновенной полевке и в разнотравно-дерновинно-злаковой 
степи (табл. 1 и 2). В то же время лесостепь Южного Зауралья для неё оптимум, здесь её обилие вы-
ше, чем у обыкновенной полевки [21]. Сходные тенденции в распределении этих видов в Северном 
Казахстане отмечали В.Е. Флинт [39] и В.А. Борисенко [37]. По мнению этих авторов, после распаш-
ки земель в степной зоне, в связи с возросшей интенсивностью использования целинных участков, 
приколочных и пойменных лугов, ухудшились кормовые, защитные и температурные условия мест 
обитания узкочерепной полевки. Если в прошлом она была одним из наиболее многочисленных гры-
зунов [40‒41], то позже сохранила значение фонового вида лишь в лесостепи, а это для обыкновен-
ной полевки привело к ослаблению конкуренции со стороны узкочерепной полевки в степной зоне. 

Специфику подтаёжной подзоны и в целом Южного Зауралья, из числа учтенных видов, опре-
деляли равнозубая бурозубка и азиатский бурундук, встречающиеся здесь на южной периферии ареа-
ла в Западной Сибири и не проникающие в более южные подзоны в Южном Зауралье [20]. 
 
Заключение 
 

С помощью методов ловчих канавок и ловушко-линий в разнотравно-дерновинно-злаковой 
степи Южного Зауралья зарегистрировано 18 видов насекомоядных и грызунов. Наиболее эффектив-
ный метод учёта животных – ловчие канавки, учтены все 18 видов, в отличие от метода ловушко- ли-
ний, с помощью которого выявлено лишь 11 видов. В этом случае, разное отношение животных к 
приманке не позволило сравнительно полно установить видовой состав. Сообщество мелких млеко-
питающих этой подзоны полидоминантно. Это установлено как с помощью ловчих канавок (обыкно-
венная полевка, малая лесная мышь, тундряная и обыкновенная бурозубки), так и ловушко-линий 
(малая лесная мышь, обыкновенная полевка и домовая мышь). В разнотравно-дерновинно-злаковой 
степи, равно как в лесостепи и подтайге, в весенне-летний период животные в основном концентри-
руются в околоводных биотопах. Из 22 видов мелких млекопитающих, учтенных в Южном Зауралье 
в 2020–2022 гг., лишь один вид ‒ обыкновенная бурозубка ‒ входила в состав доминантов во всех 
подзонах. Особую уникальность среди учтенных видов мелких млекопитающих Южного Зауралья 
составили равнозубая бурозубка и азиатский бурундук, свойственные лишь подтайге и не проника-
ющие в более южные подзоны изученной территории. 
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V.P. Starikov, V.N. Kravchenko, O.Yu. Volodina, D.M. Yalymova, A.A. Urvancev 
BIOGEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF SMALL MAMMALS OF THE HERB-BUNCHGRASS 
STEPPE AND ADJACENT TERRITORIES IN THE SOUTH TRANS-URAL REGION (KURGAN OBLAST) 
 
DOI: 10.35634/2412-9518-2023-33-1-15-24 
 
A brief history of the study of small mammals of the South Trans-Ural region is discussed. On the basis of data ob-
tained using two generally accepted zoological methods (ditch with pitfalls and trap-lines), materials on the small 
mammal communities are summarized. The species composition, groups of background and dominant species, total 
abundance of insectivores and rodents were shown to be largely determined by the specific method of animal surveys. 
In the herb-bunchgrass steppe 18 species of animals were found in the ditch with pitfalls and 11 species in the snap 
traps surveys. The core of small mammals in this subzone was the common vole, herb wood mouse, tundra and com-
mon shrews. In the herb-bunchgrass steppe, as well as in the forest-steppe subzone and subtaiga in spring-summer peri-
od, insectivorous and mouse-like rodents were most densely concentrated in near-water biotopes, where there is their 
high overlap and intra- and interspecific contact, which is especially important for the spread and persistence of various 
infections. In the subtaiga of the South Trans-Ural region, the optimum complex of conditions is formed for forest-
meadow forms, i.e. the Laxmann's and taiga shrews, Siberian chipmunk and bank vole. At the same time, open-space 
species such as the tundra shrew, southern birch mouse and steppe lemming inhabit the herb-bunchgrass steppe most 
densely. Of the 22 small mammal species recorded in the South Trans-Ural region in 2020-2022, only one of them, the 
common shrew, was among the dominant species in all subzones. The taiga shrew and the Siberian chipmunk, which 
are peculiar only to the subtaiga and do not penetrate into the more southern subzones of the studied territory, made up 
a special originality among the recorded species of insectivores and rodents of the Southern Trans-Urals. 
 
Ключевые слова: species composition, biotopic distribution, abundance, dominant species, insectivores, rodents, the 
Southern Trans-Ural region. 
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