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Степная пеструшка (Lagurus lagurus Pallas, 1778) в степях Саратовской области. – 
Цветкова А. А., Опарин М. Л. – Приводятся результаты исследования плотности популя-
ций степной пеструшки в настоящих степях Заволжья и Правобережья. Показано, что после 
длительной депрессии степная пеструшка появилась в природных и антропогенных место-
обитаниях – в степи, на залежах, на полях. Средняя относительная численность вида – 4.0 
экз. на 100 л-с. Отмечено высокое обилие и других типичных степных обитателей – серого 
хомячка и хомячка Эверсманна.  

Ключевые слова: степная пеструшка, степь, залежи, динамика численности, саратовское 
Заволжье, саратовское Правобережье.  

 
Lagurus lagurus Pallas, 1778 in steppes of the Saratov region. – Tsvetkova A. A. and 

Oparin M. L. – The results of our survey of the population density of Lagurus lagurus in true 
steppes of the Trans-Volga region and right-Volga-bank region are reported. After a long depres-
sion, L. lagurus is shown to appear in natural and anthropogenous habitats (steppes, fallow lands, 
and fields). The average relative abundance of L. lagurus is 4.0 ind per 100 trap/days. The high 
abundance of other typical steppe inhabitants, Cricetulus migratorius and Allocricetulus evers-
manni, is noted.  

Key words: Lagurus lagurus, steppe, fallow lands, abundance dynamics, Saratov Trans-Volga 
region, Saratov right-Volga-bank region. 
 
В настоящих степях Заволжья и Правобережья Саратовской области плот-

ность популяции степной пеструшки, некогда широко распространенного вида, на 
протяжении последних десятилетий оставалась стабильно низкой. Депрессию чис-
ленности вида можно объяснить длительной антропогенной нагрузкой на зональ-
ные экосистемы Поволжья. Распашка целинных степей – основной фактор, отри-
цательно влияющий на популяции степных пеструшек, питающихся преимущест-
венно вегетативными и корневыми частями растений. На распаханных полях соз-
даются неблагоприятные условия для их жизнедеятельности (Карасева, 1961; 
Страутман, Шубин, 1960 и др.). Для степных пеструшек характерна высокая ам-
плитуда колебаний численности, типичны редкие кратковременные подъемы, ко-
торые происходят в годы их массового размножения, и длительные затяжные пе-
риоды депрессии, когда присутствие зверьков в течение ряда лет трудно обнару-
жить, пеструшки практически исчезают с территории (Огнев, 1950; Бобринский и 
др., 1965 и другие). 

Материалом для нашего сообщения послужили результаты полевых работ, 
проведенных в 2012 – 2013 гг. в разнообразных местообитаниях Приволжской воз- 
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вышенности, а также в Приерусланской степи в окрестностях села Лепехинское 
Краснокутского района: на залежах разного возраста, на полях, в полезащитных 
лесополосах и в природных биотопах – сухой степи, в Дьяковском лесу. Отлов 
животных проводили давилками, конусами и живоловками, всего отработано 2175 
ловушко-суток (л-с), отловлено 456 экз. мелких млекопитающих. Отловы живот-
ных и камеральную обработку проводили по стандартным методикам (Карасева и 
др., 2008; Тупикова, 1964).  

Анализ литературных данных о распространения степной пеструшки в Сара-
товском Поволжье позволил выявить в динамике численности несколько четких 
подъемов, которые приходились на самый конец XIX в., на 1920-е – 1930-е гг. и 
середину прошлого столетия. Следует отметить, что подъемы численности и мас-
сового размножения степной пеструшки на территории Правобережья и Заволжья 
практически совпадают во времени (Силантьев, 1894; Козлов, 1929; Орлов, Кай-
зер, 1933; Елпатьевский и др., 1950; Огнев, 1950; Строганова, 1954; Давидович, 
1964; Ларина, Гурылева, 1968). Согласно работам М. Л. Опарина (2005, 2007) и 
М. Л. Опарина с соавторами (2010) с 1990-х гг. по 2000-е гг. в Заволжье степная 
пеструшка находилась в состоянии депрессии и не давала вспышек массового раз-
множения. На посевах зерновых культур доминировала малая лесная мышь 
(Sylvaemus uralensis Pall., 1811), ей содоминировали хомячок Эверсманна 
(Allocricetulus eversmanni Brandt, 1859) и домовая мышь (Mus musсulus Linn., 1758), 
пеструшка на полях не отлавливалась (Опарин, 2007). 

По нашим данным, собранным в 2003 – 2011 гг. в настоящих степях При-
волжской возвышенности, в последние десятилетия численность степной пест-
рушки также была стабильно низкой, доля вида в общих уловах составляла 0.24%. 
Зверьки отлавливались только в настоящей степи на пастбищных участках (Цвет-
кова, 2008, 2010; Цветкова и др., 2005, 2008). Степная пеструшка предпочитает 
участки настоящей степи с интенсивным выпасом (Опарин и др., 2006). В сопре-
дельной Пензенской области степная пеструшка отмечена как редкий вид (Ильин 
и др., 2006). 

В результате общего снижения интенсивности сельскохозяйственного произ-
водства в начале 1990-х гг. в Саратовской области резко сократились площади, 
занятые посевами сельскохозяйственных культур, возникли залежи различного 
возраста, снизилась пастбищная нагрузка (Опарин, 2005, 2007). Происходят за-
лежные сукцессии растительности, и постепенно формируется вторичная целина, 
что вызывает качественные и количественные изменения в сообществе мелких 
млекопитающих. Естественно, что подобные процессы в первую очередь должны 
отражаться на современной структуре населения типичных степных видов, к кото-
рым относится степная пеструшка. Такие изменения наблюдались в Заволжье в 
сентябре 2012 г. Так, в окрестностях с. Лепихинское на разновозрастных залежах 
после долгих лет отсутствия вновь появились поселения степной пеструшки, отно-
сительная численность вида составила от 2.0 до 4.0 экз. / 100 л-с. Молодые зверьки 
широко расселились по территории, предпочитая 2 – 3-летнюю молодую залежь с 
остатками соломы зерновых. Доля вида в уловах в таких местообитаниях состави-
ла 9.2%. В результате жизнедеятельности пеструшек на залежах появилось много 
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свежевырытых и обновленных нор, расположенных по естественным трещинам, у 
входных отверстий которых обычно имеются кучки свежесрезанной растительно-
сти. Осенью этого года еще один представитель степной фауны – хомячок Эверс-
манна – встречался во всех обследованных местообитаниях: на залежах всех ти-
пов, на полях, в полеза-
щитных лесополосах, 
доля вида в общих уло-
вах приведена в табл. 1.  

По данным Г. Б. Рю-
рикова с соавторами 
(2003), на молодых зале-
жах в этом районе плот-
ность населения хомячка 
может составлять до 10 
особей на 1 га. Однако 
фоновыми видами в со-
обществе мелких млеко-
питающих по-прежнему 
остаются лесная, домо-
вая мышь, обыкновенная полёвка (Microtus arvalis Pall., 1778) (см. табл. 1). Отно-
сительная численность обыкновенной полёвки на старых залежах достигала 
11.3 экз. / 100 л-с. На молодых залежах отмечена высокая плотность популяции 
малой белозубки (Crocidura suaveolens Pall., 1811), показатель попадания составил 
от 1.0 до 4%. 

На следующий год численность степной пеструшки на молодых залежах сохра-
нилась на прежнем уровне, а показатель обилия составил от 2.0 до 4.0 экз. / 100 л-с. 
В сухой белополынной степи с выраженной пастбищной дегрессией плотность по-
пуляции пеструшки была самая высокая, обилие составило в среднем 4.6. экз. / 100 л-с. 
Отмечено много небольших по размеру колониальных поселений, приуроченных к 
островкам зеленой травянистой растительности с многочисленными мелкими нор-
ками (старыми и свежими) с ходами, натоптанными в трещинах почвы. В степи, 
несмотря на большое количество выставленных ловушек, живоловок и конусов, 
наряду с пеструшкой был пойман только хомячок Эверсманна, прочие виды отсут-
ствовали. Появилась степная пеструшка и на посевах озимой пшеницы, обилие 
составило 2% попадания, лесной мыши – 1.3 экз. / 100 л-с, зверьки ловились вдоль 
края поля, около свежевырытых нор складированы свежие колоски пшеницы. В 
общих уловах пеструшка заняла второе место (см. табл. 1). 

В Заволжье в 2012 – 2013 гг. в популяции степных пеструшек преобладали 
самки. Все особи активно участвовали в размножении, перезимовавшие самки в 
мае принесли по два помета, прибылые имели по одному выводку (табл. 2). Сред-
няя величина выводка соответствует видовой характеристике (Громов, Ербаева, 
1995). 

В Правобережье в 2012 г. показатель обилия степной пеструшки на пастбищ-
ных участках с низким уровнем пастбищной нагрузки в пойме нижнего течения 

Таблица 1 
Видовой состав, соотношение видов и средняя численность 

мелких млекопитающих в природных 
и антропогенных местообитаниях в Заволжье 

Относительная средняя численность, 
экз. на 100 л-с / доля вида в общем 

улове, % Виды 

2012 г. 2013 г., весна 
Sylvaemus uralensis 21.7 / 58.0 13.3 / 71.4 
Mus musculus 4.5 / 10.3 0 / 0 
Allocricetulus eversmanni 2.2 / 7.0 2.5 / 3.3 
Lagurus lagurus 3.5 / 4.7 3.8 / 19.0 
Microtus arvalis 5.6 / 15.0 2.6 / 6.0 
Crocidura suaveolens 2.3 / 4.5 0 / 0 
Sorex araneus 1.0 / 0.5 0 / 0 
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р. Чардым составил 4.0 экз. / 100 л-с. На таких участках настоящей ковыльной сте-
пи с куртинками белой полыни отмечено совместное обитание двух видов – обык-
новенной полёвки, находящейся в 2012 г. в состоянии очень высокой численности 

(30.0 экз. / 100 л-с) и степной 
пеструшки. В данных место-
обитаниях видны явные 
следы колониальных поселе-
ний, много тропинок, свежих 
нор. По литературным дан-
ным, норы обыкновенной 
полёвки и степной пеструш-
ки имеют значительное архи-
тектурное сходство (Наумов, 

1948, Огнев, 1950). Однако для местообитаний степных пеструшек характерно 
преобладание более сухих участков, поросших типчаком и полынью, в то время 
как обыкновенные полёвки предпочитают более увлажненные места в понижениях 
и впадинах. Доля степной пеструшки в уловах 2012 г. составила 1.4%. 

Все зверьки активно размножались, самки принесли по два помета, средняя 
величина выводка составила 5.5±0.9. По данным П. С. Козлова (1929), в окрестно-
стях г. Вольска величина выводка колебалась от 4 до 7 экз., период размножения 
продолжался с апреля по сентябрь. Практически во всех литературных сводках, 
посвященных биологии этого вида, многочисленные авторы отмечают, что степ-
ная пеструшка может принести в год до 6 пометов и способна к размножению в 
зимнее время. 

Следует отметить, что плотность популяции серого хомячка (Cricetulus migra-
torius Pall., 1773), представителя степной фауны, в Правобережье в этом году так-
же была высокой, на полях показатель обилия достигал 6.0 экз. / 100 л-с. Средний 
показатель попадания лесной мыши составлял 20.0%. 

Итак, с середины прошлого столетия до настоящего времени продолжалась 
глубокая депрессия степной пеструшки в сухих и типичных степях Заволжья и 
Правобережья. В 2012 – 2013 гг. в сообществе мелких млекопитающих произошли 
существенные изменения, вновь появилась степная пеструшка, которая поселилась 
на разновозрастных залежах, полях, достигла высокой численности в сухих степях 
Заволжья. Как известно, лимитирующими факторами для степной пеструшки яв-
ляются антропогенные изменения коренных биотопов: распашка сухих и ковыль-
но-типчаковых степей, влияние выпаса сельскохозяйственных животных, воздей-
ствие внешних факторов, хищники. Что способствовало прекращению глубокой 
депрессии и восстановлению численности пеструшки? Скорее всего, главным по-
ложительным фактором увеличения плотности популяции степной пеструшки яв-
ляется значительное уменьшение интенсивности сельского хозяйства в 1990 – 
2000-е гг. и, как следствие, появление площадей, пригодных для жизнедеятельно-
сти вида. Возможно, этому благоприятствовали и изменения климата, связанные с 
многовековыми и внутривековыми циклами. Данные процессы содействовали соз-
данию условий для массового размножения пеструшек, резкому приросту числен-

Таблица 2
Величина выводка и вес тела перезимовавших  

и прибылых самок степной пеструшки в Заволжье 
в 2012 – 2013 гг.  

Вес тела самок, г Величина выводкаГоды M±m M±m 
2012 13.7±0.8 

n = 6 
4.14±0.7 

n = 8 
2013, весна 22.1±2.3 

n = 8 
6.0±0.3 
n = 10 
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ности и достижению высокой плотности популяции после длительной депрессии. 
Следует отметить, что высокая численность популяций отмечена также у других 
представителей степного фаунистического комплекса – у серого хомячка на При-
волжской возвышенности и хомячка Эверсманна в Заволжье. Однако доминирую-
щим видом в природных и антропогенных местообитаниях пока остается лесная 
мышь. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (проект № 13-05-00401а). 
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