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Особенности распространения гребенщиковой песчанки – Meriones tamariscinus 
(Pallas, 1773) в Восточном Прикаспии. – Митропольский О.В. – На основе собственных 
наблюдений автора проанализированы ранее опубликованные сведения о находках гребен-
щиковой песчанки на полуострове Мангышлак и плато Устюрт и дана карта Восточного 
Прикаспия с ареалами двух ее подвидов (M. t. tamariscinus и M. t. jaxartensis). 
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Distribution features of Tamarisk Jird – Meriones tamariscinus (Pallas, 1773) in the East 

Pre-Caspian region. – Mitropolsky O.V. – The previously published data on the locations of 
Tamarisk Jird on the Mangyshlak peninsula and the Ustyurt plateau have been analyzed and a map 
of the East Pre-Caspian region with the geographical ranges of two of its subspecies (M. t. tama-
riscinus and M. t. jaxartensis) is made on the basis of the author's observations. 
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Песчанки рода Meriones играют важную роль в поддержании циркуляции воз-

будителя в природных очагах чумы Палеарктики (Каримова, Неронов, 2007) и по-
этому знание особенностей их распространения крайне важно для контроля эпизо-
отий среди них и обеспечения эпидемиологической безопасности населения, про-
живающего на очаговой территории. В данном кратком сообщении автор посчитал 
необходимым уточнить опубликованные в литературе данные о распространении 
гребенщиковой песчанки – Meriones tamariscinus (Pallas, 1773) в Восточном При-
каспии, где встречаются два ее подвида. 

Распространение номинативного подвида (Meriones tamariscinus tamariscinus) 
на Устюрте ограничивается только северной частью этого плато. Появившиеся в 
последние годы в литературе сведения и карты распространения гребенщиковой 
песчанки на рассматриваемой территории в значительной своей части не коррект-
ны. Прежде всего это касается распространения гребенщиковых песчанок на п-ове 
Мангышлак.  

По материалам экспедиции 1937 г. на основе изучения погадок хищных птиц 
указывается (Фенюк, Камнев, 1957) обитание гребенщиковой песчанки в цен-
тральной части п-ова Мангышлака (урочище Уланак). Почти одновременно, по ма- 
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териалам 1936 г., ее здесь, якобы, добыл С.Г. Гребельский (1939). Однако приво-
димые диагностические признаки пойманного им экземпляра указывают на его 
явную принадлежность к краснохвостой песчанке (Meriones lybicus Lichtenstein, 
1823). В последующем эти сведения о местонахождениях гребенщиковой песчанки 
на п-ове Мангышлак породили значительную путаницу в других публикациях. В 
частности, В.В. Кучерук (1993) при описании особенностей ареала гребенщиковой 
песчанки прямо указывает на ее обитание в Уланакской долине, несмотря на то, 
что данный вопрос мы подробно с ним обсуждали и он согласился с ошибкой в 
определении вида у С.Г. Гребельского. Характерно, что П.А. Пантелеев (Пантеле-
ев и др., 1990), с которым мы также обсуждали детали распространения гребенщи-
ковых песчанок в Восточном Прикаспии, правильно исключил п-ов Мангышлак из 
ареала гребенщиковой песчанки, за что получил упрек от В.В. Кучерука (1993). 
Таким образом, единственное указание на нахождение гребенщиковой песчанки на 
п-ове Мангышлак, основанное на анализе погадок хищных птиц, принадлежит 
Б.К. Фенюку и П.И. Камневу (1957). Но при этом надо учесть, что в 30-е годы оп-
ределение остеологических остатков из погадок, особенно в совместных поселе-
ниях нескольких видов рода Meriones, было не всегда достоверным. В частности, 
это допускал и П.И. Камнев, один из авторов упомянутой выше статьи, с которым 
мы несколько лет совместно работали на п-ове Мангышлак, в том числе и в Ула-
накской долине. Можно добавить, что обширные и тщательные обследования зоо-
логов противочумной системы в этом районе, начиная с 1946 г. по настоящее вре-
мя (а в 1962 – 1967 гг. с участием автора этих строк), однозначно показывают от-
сутствие гребенщиковой песчанки в пределах п-ова Мангышлак. Добавим, что 
включение в ареал данного вида п-ова Бузачи (Кучерук, 1993) вообще не имело 
никаких оснований – этого вида там нет. 

А.Ф. Ковшарь (1990) в обзоре фауны млекопитающих Устюртского заповед-
ника, расположенного в юго-западной части плато Устюрт, среди многих фанта-
стических для этой территории «общеустюртских» видов привел и гребенщико-
вую песчанку, которая, безусловно, здесь не встречается.  

Приведенные данные позволяют сделать вывод, что изображение на картах 
сплошного ареала гребенщиковой песчанки в восточной части плато Устюрт (Ку-
черук, 1993; Пантелеев и др., 1990) не соответствует действительности. Между 
встречающейся на северном Устюрте номинативной формой (M. t. tamariscinus) и 
подвидом гребенщиковой песчанки (M. t. jaxartensis), распространенным в долине 
Амударьи, существует пространственный разрыв в сотни километров (рисунок). 
Кстати, ареал M. t. jaxartensis, правильно показанный на карте В.В. Кучерука 
(1993), совершенно ошибочно изображен в работе П.А. Пантелеева с соавторами 
(1990), где он ограничен только низовьями Амударьи. Надо сказать, что гребен-
щиковая песчанка, будучи широко распространенной в долинной и оазисной час-
тях Каракалпакстана и северо-восточного Туркменистана, непосредственно на 
плато Устюрт не заходит. Здесь имеется единственная находка (см. рисунок, 3). 

В мае 1985 г. при первом, и до настоящего времени единственном, эпизоото-
логическом обследовании труднодоступной впадины Ассаке-аудан, расположен-
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ной на крайнем юге Каракалпакского Устюрта, был добыт экземпляр гребенщико-
вой песчанки (Мартиневский и др., 1987). Сомневаться в правильности определе-
ния вида в этом случае не приходится, так как зоологи Каракалпакской противо-

чумной станции проводили многолет-
ние наблюдения в низовьях Амударьи, 
где гребенщиковая песчанка достаточ-
но обычна. Кроме того, в указанной 
впадине ими одновременно были пой-
маны 171 большая и 8 краснохвостых 
песчанок. Могу добавить, что в октябре 
2007 г., пересекая во время протяжен-
ного пешего маршрута восточную, наи-
более характерную часть этой впадины, 
автор данной статьи также видел нежи-
лые норы гребенщиковых песчанок.  

Таким образом, имеющиеся в ли-
тературе указания на обнаружение на п-
ове Мангышлак изолированных посе-
лений гребенщиковой песчанки осно-
ваны или на ошибочных определениях 
этого вида (Гребельский, 1939; Фенюк, 
Камнев, 1957), или попросту голослов-
ны (Ковшарь, 1990). Нахождение посе-
лений гребенщиковых песчанок во впа-
дине Ассаке-аудан на южном Устюрте, 

по-видимому, стало возможным в результате новейшего расселения вида по но-
вым оросительным системам (Марочкина, 2005) или же они принадлежат к релик-
товым изолятам, сохранившимся в системе впадин Сарыкамыш и Ассаке-аудан со 
времен, когда в них впадала пра-Амударья и когда отсюда вытекал Узбой.  

Надеюсь, что приведенные детали распространения гребенщиковой песчанки 
в Восточном Прикаспии будут полезны для анализа хорологии и филогеографии 
песчанок в аридных регионах Евразии, проводимого в настоящее время при фи-
нансовой поддержке РФФИ/ГФЕН (проект № 05-04-39018). 
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Распространение гребенщиковой песчанки 
(Meriones tamariscinus) в Восточном Прикас-
пии: 1 – ареал M. t. tamariscinus, 2 – ареал M. t. 
jaxartensis, 3 – изолированное нахождение 
M. t. jaxartensis во впадине Ассаке-аудан, 
ошибочные указания на нахождение на юго-
западном Устюрте (4) и на п-ове Мангышлак

в Уланакской долине (5) 
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