
РЕДКИЕ ЖИВОТНЫЕ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



Жук-олень
ЖУК-ОЛЕНЬ (Lucanus cervus) самый крупный 
рогач нашей фауны и один из самых больших 
наших жуков. Он черный, верхние челюсти и 
надкрылья у самца каштаново-бурые, у самки 
черные. Длина самки 28— 45 мм, длина самца 
без верхних челюстей 30—55 мм, а с ними до 75 
мм. Живет он на юге лесной зоны и в лесостепи, 
большей частью в дубовых лесах. В июле и 
августе эти жуки с громким жужжанием летают 
вокруг вершин дубов, а днем их можно найти на 
соке, вытекающем из ранок на дубовых стволах. 
Около таких ранок иногда скопляется по 
нескольку десятков жуков, которые толкаются, 
а нередко и дерутся между собой. При этом 
самцы дерутся не только из-за места на 
покрытом соком участке, но и из-за самок. Они 
высоко поднимаются на передних и средних 
ногах, вставая почти на дыбы, широко 
раскрывают челюсти и бросаются друг на друга 
с таким ожесточением, что нередко калечат друг 
друга. Самка откладывает крупные (до 2,2 мм) 
овальные яйца в дупла, в трухлявые пни или в 
почву у подножья деревьев, гнилой древесиной 
которых питаются личинки. Развитие личинки 
продолжается около 5 лет; взрослая личинка 
достигает длины в 13,5 см и толщины в большой 
палец.



Степная гадюка
ГАДЮКА СТЕПНАЯ (Virepa ursini) меньше 
обыкновенной, и длина ее туловища с головой 
не превышает 57 см, обычно не более 45—48 
см. Самки несколько крупнее самцов. В 
отличие от обыкновенной гадюки у степной 
боковые края морды заострены и несколько 
приподняты над ее верхней частью, а ноздри 
прорезают нижние части носовых щитков. 
Сверху она буровато-серого цвета с темной 
зигзагообразной полосой вдоль хребта, иногда 
разбитой на отдельные части или пятна. Бока 
туловища в темных нерезких пятнах. Очень 
редко встречаются черные степные гадюки. 
Распространена от степей Западной Европы 
(Франции, Италии, Австрии, Югославии, 
Албании, Румынии, Венгрии, Болгарии), через 
степную и южную часть лесостепной зоны 
нашей страны вплоть до Восточного 
Казахстана и Северо - Западного Китая. 
Обитает в Крыму, в степных районах Кавказа, 
Средней Азии, Турции, Ирана. В горы 
поднимается до 2500— 2700 м над уровнем 
моря. Населяет различные типы степей, 
морские побережья, кустарники, каменистые 
склоны гор, луговые поймы, приречные леса, 
овраги, злаково-солянковые полупустыни и 
слабо закрепленные пески.



Чесночница
ЧЕСНОЧНИЦА (Pelobates fuscus) 
известна лучше других. Спина ее 
окрашена в желто-бурый или светло-
серый цвет с крупными и мелкими 
бурыми и черными пятнами с 
красными точками. Кожа гладкая, 
временами издает сильный запах, 
напоминающий запах чеснока. Лоб 
между глазами выпуклый. Очень 
характерен для чесночниц большой 
лопатообразный внутренний 
пяточный бугор, развивающийся в 
связи с их роющей деятельностью. 
Самцы имеют на плечах овальную 
железу. Длина тела до 80 мм. 
Распространена от Средней Европы до 
Аральского моря и юга Западной 
Сибири; на юге до Крыма, Северного 
Кавказа, а на севере — до линии 
Ленинград — Казань. Чесночницы 
приходят в водоемы только в период 
размножения, проводя все остальное 
время на суше. Они прекрасно роют и 
день проводят зарывшись в землю, 
покидая убежище вечером.



Тритон
ТРИТОН (Triturus vulgaris) один из самых мелких и 
распространенных тритонов, общая длина его 
достигает 11 см, обычно около 8 см, из которых 
примерно половина приходится на хвост. Кожа 
гладкая или мелкозернистая. Окраска верхней 
стороны тела оливково-бурая, нижняя желтоватая с 
мелкими темными пятнами. На голове продольные 
темные полосы, из которых полоса, проходящая через 
глаз, всегда заметна. Окраска самцов в брачный 
период становится ярче и от затылка до конца хвоста 
вырастает фестончатый гребень, обычно с оранжевой 
каймой и голубой полосой с перламутровым блеском. 
Это плавниковая складка не прерывается у основания 
хвоста. На пальцах задних образуются лопастные 
оторочки, У самки брачной окраски и спинного гребня 
нет, но окраска становится ярче. Гребень самца 
тритона представляет собой дополнительный орган 
дыхания и особенно богат капиллярными сосудами. 
Распространен от Франции, Англии и Южной 
Швеции до Западной Сибири включительно.



Горностай
ГОРНОСТАЙ (Mustela erminea) в общем похож на 
ласку, но крупнее ее и хорошо отличается 
черным кончиком хвоста. Длина тела 
колеблется, от 16 до 38 см, хвоста от 6 до 12 см, 
масса до 260 г, но обычно меньше. Как и ласка, на 
зиму горностай белеет и лишь кончик хвоста 
остается черным. Распространен зверек от 
Пиренеев, Альп, Ирландии и далее по всей 
Европе, за исключением большей части 
Югославии, а также Албании, Греции, Болгарии, 
Турции. На территории России встречается 
практически везде. В Азии обитает в 
Афганистане, Монголии, Северо-Восточном 
Китае, Северной Японии и, вероятно, на севере 
Корейского полуострова. Наконец, горностай 
водится в Гренландии и распространен почти до 
самого юга Северной Америки. Горностай 
принадлежит к самым обычным хищникам. 
Наибольшей численности он достигает в 
лесостепных районах Западной Сибири и 
Северного Казахстана.



Кабан
КАБАН (Sus scorfa) или дикая 
свинья,— самый широко 
распространенный вид. Населяет 
всю Европу на север до 
Скандинавского полуострова. В 
Азии обитает повсюду до Южной 
Сибири, Забайкалья и Дальнего 
Востока к северу. Населяет и 
тропические районы материка, а 
также острова Сулавеси, Ява, 
Суматра, Новая Гвинея и др. Был в 
Северной Африке (Алжир, 
Марокко, Египет и другие страны), 
но в большинстве районов 
истреблен. Акклиматизирован в 
ряде мест Северной и Центральной 
Америки, а также в Аргентине. 
Необычайно изменчив по 
размерам, пропорциям тела и 
окраске.



Большой тушканчик
ТУШКАНЧИК БОЛЬШОЙ 
(Allactaga major) или земляной заяц 
— самый крупный из всех видов 
семейства. Длина его туловища 
19—26 см, хвоста до 30 см; на конце 
хвоста — яркое и широкое, 
расчесанное на две стороны «знамя» 
с черным основанием и белой 
вершиной. Сверху большой 
тушканчик окрашен в буровато-
серый или бледный песчано-серый 
цвет, снизу окраска белая. Большой 
тушканчик не только самый 
крупный, но и самый северный из 
всех тушканчиков. Он 
распространен в полупустынях, 
степях и даже лесостепях Юго-
Восточной Европы, Казахстана и 
юга Сибири.



Слепыш
СЛЕПЫШ (Spalax microphtalmus) 
изучен несколько полнее, чем 
другие. Размеры его - немного 
крупнее. По окраске меха не 
отличается от малого слепыша. 
Распространен в лесополевых и 
степных ландшафтах от западных 
областей. Наибольшей плотности 
поселения его, находятся на 
целинных участках и 
примыкающих к ним посевах 
многолетних трав (до 20 зверьков на 
1 га); на посевах зерновых культур 
встречается не более 1—3 слепышей 
на 1 га, и то лишь поблизости от 
балок, лесополос и опушек лесных 
массивов. Норы слепыша 
располагаются в 2 яруса: сложная 
система горизонтальных ходов 
прокладывается на глубине 10—25 
см. Это кормовые ходы.



Дрофа
ДРОФА (Otis tarda) одна из самых 
крупных птиц отряда дрофы: в 
зависимости от пола и сезона вес ее 
колеблется от 4 до 11 и даже 16 кг. От 
других птиц дрофу нетрудно отличить 
по крупному размеру, мощным 
неоперенным ногам, по пестрому 
оперению, в котором сочетаются рыжие 
и белые цвета, а также по отходящим от 
подбородка усам — пучкам удлиненных 
нитевидных перьев. Дрофа молчаливая и 
осторожная птица, особенно в стаях. 
Благодаря хорошо развитому зрению 
пасущиеся в степи птицы издали 
замечают приближение опасности и 
улетают. Взлетает дрофа с разбегу, 
тяжело поднимая и опуская громадные 
крылья, но, поднявшись, летит 
сравнительно легко и быстро, делая 
равномерные и глубокие взмахи. 
Одиночные птицы, особенно в жаркую 
пору, иногда искусно затаиваются, чему 
способствует хорошо выраженная 
покровительственная окраска.



Глухарь
ГЛУХАРЬ (Tetrao urogallus) один из 
самых крупных представителей 
куриных, ростом почти с индюка. 
Вес самцов колеблется от 3,5 до 6,5 кг, 
самок - от 1,7 до 2,3 кг. Это большая 
неуклюжая и пугливая птица. 
Походка его быстрая, при поисках 
пищи он нередко бегает по земле. С 
земли глухарь поднимается тяжело, 
громко хлопая крыльями и 
производя большой шум. Полет 
тяжелый, шумный, почти прямой и 
без крайней необходимости 
непродолжительный. Летит глухарь 
обычно над самым лесом или на 
высоте половины дерева; лишь 
осенью, совершая более 
значительные перемещения, 
держится высоко над лесом. У 
глухаря ярко выражен половой 
диморфизм. Самец глухаря 
значительно крупнее самки и резко 
отличается от нее по окраске 
оперения.




