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Изменение распространения млекопитающих в степях Нижнего Поволжья в связи 
с глобальным потеплением климата. – Опарин М.Л., Опарина О.С. – Показано, что на 
фоне глобального потепления климата, в северном полушарии и в степной зоне европей-
ской части России в частности, регистрируется быстрое увеличение среднегодовой темпе-
ратуры, в основном за счет повышения температур холодного периода, а также увеличение 
годовой суммы осадков и уменьшение испаряемости преимущественно в теплый период го-
да при уменьшении снежности зим, что привело к изменению характера многих природных 
процессов. На примере изменения распространения млекопитающих в степях северной час-
ти Нижнего Поволжья авторы демонстрируют это явление. 

Ключевые слова: глобальное потепление климата, млекопитающие, динамика ареалов.  
 
Mammal habitat dynamics in the Lower Volga steppes and global climate getting 

warmer. – Oparin M.L., Oparina O.S. – The global climate getting warmer is shown to manifest 
itself by a rapid rise in the average annual temperature in the northern hemisphere and, in particu-
lar, in the steppe zone of European Russia. This is mainly due to a rise in the temperature of the 
cold season and winters getting less snowy; moreover, the annual precipitation has increased and 
the evaporation rate has reduced in the warm season. As a result, the character of many natural 
processes has changed. An illustration of the mammal habitat dynamics in the steppes of the 
northern Lower-Volga region is provided.  

Key words: global climate getting warmer, mammals, habitat dynamics.  
 

Известно, что климат Земли и ее отдельных регионов не постоянен. С его 
крупными изменениями связаны, как правило, смены геологических периодов. 
Климат меняется и на протяжении более короткого времени геологической исто-
рии Земли. В качестве примера можно привести схему Блитта – Сернандера пе-
риодизации голоцена.  Историческая география и климатология выделяют также 
многовековые и внутривековые климатические циклы, просматривающиеся в пре-
делах континентов, природных зон и регионов (Синицын, 1980; Борзенкова, 1981, 
1992, 2002; Будыко и др., 1985; Климат Земли…, 1987; Зубаков, 1990; Борзенкова 
и др., 1992; Антропогенные…, 2003; Hoffert, Covey, 1992). В степном Заволжье на 
протяжении ХХ столетия наряду с антропогенным воздействием отмечались внут-
ривековые климатические циклы, влияющие на динамику степных экосистем. С 
конца 60-х гг.  на  территории  степей и полупустынь  Нижнего Поволжья  начался 
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внутривековой гумидный цикл (Зонн и др., 1994). Здесь за период инструменталь-
ных наблюдений отмечено несколько выраженных внутривековых циклов измене-
ний климата (Сажин, 1993) (рис. 1). 

С начала 30-х гг. 
по 60-е гг. XX в. отме-
чалось значительное 
снижение количества 
осадков. В это же вре-
мя в связи с высокой 
повторяемостью хо-
лодных зим отмечена 
самая низкая средне-
годовая температура 
воздуха. В период с 
70-х гг. по настоящее 
время среднегодовая 
температура, в связи с 
повышением зимних 
температур, была вы-
ше климатической 
нормы на 0.6°С, в этот 
же период происходи-
ло направленное уве-
личение годовых сумм 
осадков (Сажин, 1993; 

Тихонов, 2000). В 70-е гг. количество осадков превысило норму на 50 – 60 мм, а в 
отдельные годы – на 170 – 200 мм. Следует отметить, что, по данным Ф.Р. Зай-
дельман с соавторами (1998), период с 1986 по 1995 гг. характеризовался на юге 
степной зоны России большей увлажненностью, чем с 1975 по 1985 годы. 

 
Рис. 1. Вековой ход среднегодовой температуры воздуха и годо-
вой суммы осадков в степной зоне Нижнего Поволжья (по 
А.Н. Сажину  (1993),  с нашими уточнениями и  дополнениями): 
1 – ежегодные данные, 2 – средние данные по 10-летним (темпе-
ратура) и 5-летним (осадки) периодам, 3 – климатическая норма 

На фоне увеличения осадков, достигших экстремального уровня в конце 80-х 
и первой половине 90-х гг., значительно изменился характер многих природных 
процессов. Преобразились степные ландшафты, поднялся уровень грунтовых вод. 
Подобное явление отмечено и в других регионах степной зоны Евразии (Михайлов 
и др., 1998; Тихонов, 2000; Соколова и др., 2001). Продолжительность полного 
цикла временного ряда осадков в Нижнем Поволжье, как и в степной зоне Урала, 
составляет около 60 – 70 лет и включает в себя две эпохи циркуляции (Сажин, 
1993; Тихонов, 2000). По данным А.Н. Золотокрылина (2003), увеличение вегета-
ционного индекса, отражающего продуктивность степных фитоценозов, имеет 
место в полосе типичных, сухих и пустынных степей Сыртовой равнины Заволжья 
и Прикаспийской низменности. Он пишет о том, что на указанной территории в 
последнее десятилетие обозначилась тенденция к уменьшению роли климатиче-
ского фактора в опустынивании семиаридных земель. В настоящее время на тер-
ритории степей Волго-Уральского междуречья произошло резкое сокращение ан-
тропогенных нагрузок на степные экосистемы. Таким образом, на протяжении 
последнего десятилетия климатические и антропогенные факторы действуют на 
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территории описываемого нами региона однонаправленно. В результате описан-
ных процессов изолинии вегетационного индекса сдвинулись в Волго-Уральском 
междуречье по направлению к юго-востоку на 150 км. Улучшение 
влагообеспеченности растений 
было обусловлено увеличением 
суммы годовых осадков в период с 
1965 по 1995 гг. на 70 мм (данные 
по метеостанции пос. Александров 
Гай), по сравнению с предшест-
вующим тридцатилетием, и умень-
шением испаряемости за счет бо-
лее низких летних температур 
(Титкова, 2003). В соответствии с 
изменением климата и хозяйст-
венной деятельности менялась 
природная обстановка, начались 
быстрая мезофитизация расти-
тельности на залежах и пастбищах и расселение в степи мезофильных видов живот-
ных, а также сокращение численности и сдвиг к югу северных границ ареалов ксе-
рофильных видов. 
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Рис. 2. Места обитания рыси в Саратовской облас-
ти:  1 – места встреч или добычи рыси,  2 – предпо- 

лагаемые пути расселения 

Нами установлены факты рассе-
ления на юг в подзону сухих степей 
Заволжья из Заиргизья целого ряда 
мезофильных видов млекопитающих, 
относящихся к лесному и таежному 
фаунистическим комплексам (рис. 2, 
3). Прежде всего следует назвать рысь 
(Lynx lynx), расселение которой в юж-
ном направлении происходит в Сара-
товской области с середины 80-х гг. 
прошлого века (Кондратенков, Опа-
рин, 2005). Из грызунов следует на-
звать полевку-экономку (Microtus 
oeconomus), полевую мышь (Apodemus 
agrarius), желтогорлую мышь (A. flavi-
collis), рыжую полевку (Clethrionomys 
glareolus), мышь-малютку (Micromys 
minutus). Кроме названных видов ак-
тивно расселяется на юг рыжеватый 
суслик (Spermophilus major), распро-
странение которого в степях связано с 
луговыми ассоциациями (рис. 4). Од-
новременно отодвинулись к юго-
востоку северные границы ареалов 
ксерофильных видов степного и пус-
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Рис. 3. Изменение ареалов мышевидных грызу-
нов в сыртовом Заволжье в ХХ – XXI вв. (первая
половина XX в. по А.С. Строгановой (1954),
В.Ф. Давидович (1964), Н.И. Лариной и др.
(1968), Н.В. Щепотьеву (1975); начало XXI в. по
А.В. Беляченко и К.А. Сонину (2002, 2003), на-
ши данные). Границы ареалов грызунов: в первой
половине ХХ столетия: 1 – полевки-экономки, 2 –
желтогорлой мыши, 3 – полевой мыши; в начале
XXI столетия:  4 – полевки-экономки, 5 – желто- 

горлой мыши, 6 – полевой мыши 
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тынного фаунистических комплексов тарбаганчика (Pygeretmus pumilio), малого 
тушканчика (Allactaga elater), малого суслика (Spermophilus pygmaeus), желтого 
суслика (Spermophilus fulvus) (см. рис. 4) (Опарин, 2005а). 

Параллельно описанным процес-
сам произошло расселение на север 
млекопитающих пустынного фауни-
стического комплекса. Мы склонны 
объяснять данное явление потеплени-
ем климата, которое на юго-востоке 
России проявляет себя в виде потеп-
ления зим и уменьшения их снежно-
сти, именно это, вероятнее всего, 
обусловило расселение Felis libica 
Forst., Canis aureus L. из Закаспия и 
крайнего юга Прикаспия. Эти виды 
распространились на север Прикас-
пийской низменности вплоть до юга 
Сыртовой равнины Заволжья. Бли-
жайшее местонахождение степного 
кота в новейшем определителе 
А.А. Аристова и Г.Ф. Барышникова 
(2001) приводится для Камыш-
Самарских озер, а шакала – для Урды. 
В фундаментальном труде В.Г. Гепт-
нера с соавторами (1967, 1972) грани-
ца ареалов этих видов проводится 
значительно южнее. Самцы степного 
кота были добыты в Саратовской об-

ласти в окрестностях с. Яблоня Марксовского района в ноябре 1996 г., в январе 
2002 г. близ пос. Северный Озинского района, а в феврале 2003 г. – в с. Приузен-
ском Александровогайского района (Опарин и др., 2004). В первом случае кот был 
добыт в байрачном лесочке во время охоты на зайцев с гончими собаками, в двух 
других случаях – в помещениях, где содержалась домашняя птица. По опросным 
сведениям, подтвержденным несколькими людьми, этот хищник добывался в пе-
риод с 1995 по 2002 гг. в с. Дьяковка Краснокутского района, где было отловлено 
4 экземпляра (егеря Г.М. Бойчук и В.Л. Маркелов, инженер лесхоза В.В. Перов). 
По сообщению председателя охотничьего общества А.Н. Левченко, в декабре 
2003 г., в окрестностях пос. Демьяс Дергачевского района во время загонной охо-
ты на зайцев в широкой лесополосе вдоль железной дороги был добыт самец степ-
ного кота. По сообщению охотоведа С.Л. Фартушнова, в ноябре 2004 г., возле с. 
Бартеневка Ивантеевского района во время охоты на зайцев с гончими собаками 
был добыт самец степного кота (рис. 5). По сообщениям работников охотничьего 
хозяйства, степного кота видели в зиму 2004 – 2005 гг. в окрестностях пос. Север-
ный, где этот хищник добывался зимой 2003 г. Изредка встречается степной кот и 
в Александровогайском районе, где добывался в 2002 году. 

Самарская  область 
Пензенская  область 

Волгоградская  область 

КАЗАХСТАН 

1 –  
2 –  
3 –  
4 –  
5 –  
6 –  

�����������������
�����������������
�����������������
�����������������������������������������������������

������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������

Саратов. 

 
Рис. 4. Изменение ареалов сусликов в сыртовом
Заволжье в ХХ – XXI столетиях (первая полови-
на ХХ в. по П.С. Козлову (1929), Е.И. Орлову
(1929), В.П. Денисову (1964), Н.И. Лариной
(1968), В.П. Денисову и др. (1990), В.Ю. Ильи-
ну и др. (1996); начало XXI столетия – наши
данные). Границы ареалов сусликов: в первой
половине ХХ в.: 1 – малого, 2 – рыжеватого,
3 – желтого; в начале XXI столетия: 4 – малого, 

5 – рыжеватого, 6 – желтого 
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Самка шакала была добыта А.В. Хрустовым в Дьяковском лесу 06.11.2004 г. 
Первый достоверный случай добычи этого вида на описываемой территории отно-
сится к 1997 г. (главный лесничий Дьяковского лесхоза В.П. Яськов добыл самца 
шакала). Местные охотники, известные в Саратовской области волчатники, отец и 
сын Маркеловы с начала 2000 г. ежегод-
но отмечают наличие выводков шакала в 
лесу, в непосредственной близости от с. 
Дьяковка (даже на территории лесопи-
томника). О случаях добычи шакала на 
территории смежного с Краснокутским 
Ровенского района Саратовской области 
(не подтвержденных материальными 
доказательствами) известно с середины 
90-х гг. прошлого века. По опросным 
данным, время его появления в Салтов-
ском лесу относится к концу 80-х – на-
чалу 90-х гг. ХХ столетия. В настоящее 
время этот вид по гослесополосе рассе-
лился до с. Ямское Краснокутского рай-
она (Опарин, 2005б).  
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Рис. 5.  Места добычи ( )  степного кота  в 
Саратовском Заволжье (наши данные) 

Авторы статьи объясняют эти явления изменением климата. С одной стороны, 
увеличение количества осадков и понижение температур в летний период вызвали 
его увлажнение и обусловили расселение на описываемую территорию представи-
телей лесного фаунистического комплекса и сокращение ареалов представителей 
ксерофильного степного и пустынного комплексов грызунов. С другой стороны, 
потепление зим и их малоснежность позволили расселиться на территории Сара-
товского Заволжья представителям пустынного фаунистического комплекса (степ-
ной кот и шакал). Подобные факты имеют широкое распространение в мире (Par-
mesan, Yohe, 2003; Root et al., 2003). По современным представлениям, располо-
жение ареалов определяется «климатическим пространством», которое потенци-
ально пригодно для расселения конкретного вида. Другие взаимодействующие с 
климатом факторы определяют фактическое освоение видом территории этого 
пространства (Harrison et al., 2001). Данное обстоятельство имеет большое значе-
ние для охраны природы.  

Работа выполнена при финансовой поддержке программы ОБН РАН «Фун-
даментальные основы управления биологическими ресурсами». 
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