
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

Рекомендации по сохранению вида. 
Разработка совместной с соседними 
регионами программы по сохранению бу-
рого медведя. Борьба с браконьерством. 
Усиление охранного режима Клетнян-
ского заказника. Продолжение програм-
мы по поддержанию популяции бурого 
медведя в Неруссо-Деснянском лесном 
массиве и ее расширение на территорию 
Клетнянского лесного массива. Пропа-
ганда сохранения вида среди населения. 

Источники информации. 1. Павлинов, 
2002; 2. Гептнер и др., 1967; 3. Горба-
чев, 1915; 4. Юргенсон, 1931; 5. Граве, 
1933; 6. Федосов, Никитин, 1951; 7. 
Приклонский, 1967; 8. Лавров, 1975; 9. 
Ватолин, 1979; 10. Ситникова, неопубл. 
данные; 11. Материалы анкетирования, 
2003; 12. Сержанин, 1961; 13. Козло, 
1993; 14. Лобачев и др., 1991; 15. Па-
жетнов, 1993; 16. Пажетнов, 1990; 17. 
Ситникова, 2002 б; 18. Полякова, 1975; 
19. Редкие. . . ,1982 ; 20. Вайсфельд, 
1991; 21. Ситникова, 2002 а. 

Автор: Е.Ф. Ситникова. 

БАРСУК 
Ме/ех те/ех (Ыппаеиз, 1758) 

Отряд Хищные — Сагтуога 

Семейство Куницевые — Ми81еНс1ае 

Статус. 2 категория — уязвимый вид с 
сокращающейся численностью. 

Описание. Крупный представитель се-
мейства куньих. Длина тела до 90 см, 

масса от 7 до 24 кг. Тело массивное, при-
земистое, клиновидной формы. Голова 
клинообразная. Ушные раковины 
маленькие, округлые. Хвост короткий. 
Окраска меха светло-серебристо-серая 
наверху, черная снизу. Голова белая, с 
каждой стороны — резко выделяющая-
ся на этом фоне проходящая через глаз и 
ухо черная полоса; расширяясь и стано-
вясь боле размытой, она протягивается 
до середины шеи. Зимний мех на спине 
и боках высокий, грубый; брюхо покры-
то короткими и редкими волосами [1, 2]. 

Распространение. Европа, Кавказ, юж-
ная и средняя полоса Сибири, Передняя, 
Центральная и Средняя Азия, юг Даль-
него Востока, Китай, Корея, Япония [1]. 

Распространение в Брянской области. 
В начале X X столетия барсук обитал на 
всей территории Брянской обл. [3—5], 
но к концу 40-х гг. повсюду стал доволь-
но редок [6] . До настоящего времени 
ареал барсука не претерпел существен-
ных изменений. Зверь встречается в 24 
районах обл., за исключением Брянско-
го, Погарского и Красногорского. Наи-
большее число поселений барсука извес-
тно в Дятьковском, Рогнединском, Вы-
гоничском, Суражском, Злынковском, 
Новозыбковском, Климовском, Кома-
ричском, Навлинском, Суземском и 
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КРАСНАЯ КНИГА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Трубчевском р-нах. В остальных р-нах 
— единичные находки. В Брянском р-не 
последние встречи отмечены в 1990-е гг. 
[8]. На сопредельных территориях бар-
сук обитает в Орловской, Калужской и 
Смоленской обл. [7]. На Украине вид 
обычен в западных и центральных обл., 
реже встречается в Сумской и Чернигов-
ской обл. [9]. Широко распространен в 
Белорусском Полесье [10]. 

Места обитания и образ жизни. По от-
ношению к местам обитания барсук про-
являет значительную гибкость. В лесной 
зоне придерживается опушек, островов 
леса, перелесков, лесистых оврагов. Пред-
почитает смешанные леса, чередующиеся 
с полями, лугами. Крупных лесных мас-
сивов избегает. Норы барсук предпочи-
тает рыть в сухих песчаных и супесчаных 
почвах с глубоким уровнем залегания грун-
товых вод. Важным требованием являет-
ся наличие невдалеке (до 1 км) от норы 
водоемов или болотистых низин. Близос-
ти населенных пунктов не избегает, лишь 
бы сама нора была в малопосещаемом 
месте [1, 11]. Известные в области норы 
барсука располагаются на возвышенных 
местах, преимущественно в широколи-
ственных, хвойно-широколиственных и 
смешанных лесах, реже в сосняках [11]. 
У барсука есть два типа нор: временные 
убежища и постоянные норы, где рожда-
ется и выкармливается потомство, про-
ходит зимний сон. Постоянные норы 
имеют сложное строение, с большим ко-
личеством выходов (от 1 до 10 и более) 
— «барсучьи городки». Возле нор бар-
сука всегда поддерживается чистота, в 
отличие от нор лисицы, енотовидной со-
баки. Одиночные особи летом кочуют и 
возле нор появляются только к осени [1, 
11, 12]. Барсук активен в сумерках и но-
чью, изредка его можно видеть в светлое 
время. В октябре—ноябре барсук впадает 
в зимний сон, зимой во время оттепелей 
иногда выходит из нор [1,11]. Барсук все-
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яден. Пищу его составляют: мышевидные 
грызуны (чаще полевки), насекомые и их 
личинки; дождевые черви, изредка мел-
кие птицы, земноводные, пресмыкающи-
еся, моллюски. Растительные корма 
играют существенную роль во второй по-
ловине лета (фрукты, орехи, ягоды и др.) 
[11, 12]. Период спаривания растянут 
(март — сентябрь). Беременность 7 — 8 
месяцев, молодые рождаются в феврале 
— апреле. В выводке 1 — 2 , реже 3 — 4 
детеныша. Выводки распадаются на сле-
дующий год [11, 13]. 

Численность. В начале X X столетия бар-
сук в обл. был довольно обычен. За пе-
риод 1928 - 1931 гг. здесь было добыто 
около 1000 особей барсука [3 — 5], а за 
1946 — 1948 гг. около 100 барсуков толь-
ко в 5 р-нах (Дятьковском, Жуковском, 
Брасовском, Почепском и Севском). 
Именно в это время популяция вида в обл. 
была значительно подорвана. С 1960 г. 
охота на барсука запрещена, после чего 
численность начала медленно восстанав-
ливаться. Численность вида в обл. по го-
дам оценивалась: 1960 г. — 300 особей; 
1970 г. - 440 особей [7]; 1975 г. - около 
1000 особей [14]. Вероятно, данные уче-
та 1975 г. значительно завышены, т.к. из 
них следует, что количество барсука за 5 
лет возросло в более чем 2 раза. В насто-
ящее время численность барсука в обл. 
оценивается в 300 — 350 особей. По све-
дениям некоторых респондентов, числен-
ность вида снижается с 1990-х гг. [8]. В 
заповеднике «Брянский лес» (2002 г.) 
обитает 10 — 12 особей барсука [11]. 

Лимитирующие факторы. Привязан-
ность барсука к норам и его требователь-
ность к выбору мест норения делают этот 
вид особенно уязвимым. До конца 1950-
х гг. охота на барсука была разрешена с 1 
октября по 1 марта. При таких сроках по-
чти единственный способ добычи барсу-
ка — это раскопка его нор. Вероятно, это 



МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

стало основным фактором снижения чис-
ленности вида в области [6]. И в настоя-
щее время браконьерская добыча зверя ос-
тается главным лимитирующим фактором. 
Существенное влияние оказывают: транс-
формация естественных мест обитания 
вида (вырубка широколиственных лесов, 
осушение болот, застройка дачными по-
селками и пр.); лесохозяйственные рабо-
ты, проводящиеся в весенне-раннелетнее 
время, когда у барсука идет воспитание 
потомства; обработка ядохимикатами 
больших территорий; повышение рекреа-
ционной нагрузки на леса. 

Принятые меры охраны. Вид внесен в 
Красные книги Брянской обл. и Украи-
ны (2 категория). Охраняется Бернской 
конвенцией (Приложение 3). Террито-
риальная охрана: заповедник «Брянский 
лес», заказник «Клетнянский». 

Рекомендации по сохранению вида. 
Борьба с браконьерством. Организация 
зоологических памятников природы в 
лесных массивах с многолетними посе-
лениями барсука («городками»), с зап-
ретом сплошных рубок в пределах посе-
ления (площадь барсучьих поселений 
составляет от 80 до 1000 кв. м, средняя 
— 470 кв. м) и 500-метровой зоне вок-
руг. Прочие виды рубок планировать на 
вторую половину лета, когда подрастет по-
томство барсуков. Пропаганда среди насе-
ления охраны барсука. 

Источники информации: 1. Гептнер и 
др., 1967; 2. Павлинов и др., 2002; 
3. Меландер и др., 1935; 4. Граве, 1933; 
5. Юргенсон, 1931; 6. Федосов, Ники-
тин, 1951; 7. Полякова, Приклонский, 
1975; 8. Материалы анкетирования, 
2003; 9. Дикий, 2001; 10. Сержанин, 
1961; 11. Ситникова, неопубл. данные; 
12. Лихачев, 1956; 13. Флинт и др., 
1965; 14. Ватолин, 1979. 

Автор: Е.Ф. Ситникова. 

ВЫДРА РЕЧНАЯ 
^ы/^а 1и1га (Ыппаеиз, 1758) 

Отряд Хищные — Сагшуога 

Семейство Куницевые — Мин1еНс1ае 

Статус. 3 категория — редкий уязвимый 
вид. 

Описание. Крупный представитель се-
мейства куньих, связанный с жизнью в 
воде. Длина тела 55—95 см, хвоста — 
30—55 см, вес — 6—10 кг. Тело гиб-
кое, вытянутое. Голова уплощенная, 
морда короткая, уши едва выступают из 
меха. Глаза довольно большие. Конеч-
ности короткие, пальцы соединены пла-
вательной перепонкой. Хвост длинный, 
несколько сжат с боков. Окраска меха 
сверху темно-бурая, снизу светлая, 
серебристая. Остевые волосы грубые, 
подпушь густая и мягкая [1]. 

Распространение. Европа (кроме Кры-
ма), Азия (кроме Крайнего Севера, боль-
шей части Средней Азии, Казахстана и 
Тибета) и Северо-Западная Африка [1]. 

Распространение в Брянской области. 
С начала X X столетия по настоящее вре-
мя ареал выдры в обл. не претерпел су-
щественных изменений [2 — 6]. Выдра 
обитает во всех районах обл. (за исклю-
чением Погарского р-на) в бассейнах 
крупных, средних рек и их притоках: Дес-
на, Болва, Ипуть, Беседь, Судость, Га-
бья, Ветьма, Снежеть, Навля, Нерусса, 
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