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Приведено сравнение биотопов на территории Самарской области, в которых отмечено присутствие енотовид-

ной собаки (Nyctereutes procyonoides Gray, 1834), с условиями исконного ареала. Представлена таблица, которая 

отражает сведения о распределении и биотопической приуроченности вида. Даются сведения о суровости по-
годных условий в месте проведения исследований. Приводится характеристика найденных за  период с 2002 по 

2016 г. нор и убежищ вида на территории Мордовинской поймы, входящей в состав национального парка «Са-

марская Лука». 
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системы; индекс суровости климата; индекс Бодмана; снежный покров; Самарская Лука; вид-интродуцент; био-
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Исконный ареал енотовидной собаки охватывает 

северо-восток Индокитая, Китая, Японию, Вьетнам, 

Северную и Южную Корею [1–5]. На территории со-

временной России енотовидная собака изначально оби-

тала в Приморье, Хабаровском крае и Амурской облас-

ти. Восточная граница ареала проходит по тихоокеан-

скому побережью, а западная граница – в Восточном 

Забайкалье (Читинская область) [3; 6]. 

Условия обитания в местах акклиматизации могут 

отличаться от таковых в исконном ареале, но благодаря 

экологической пластичности вид не только выживает, 

но и расширяет свое присутствие, осваивая новые тер-

ритории [7]. 

Зачастую особенности рельефа являются опреде-

ляющим фактором распределения вида [3; 6]. Предпоч-

тительными для енотовидной собаки во всех местах 

распространения являются околоводные участки (пой-

мы, долины рек, влажные луга, болота, побережья, 

острова с густой растительностью), т. к. здесь богатые 

кормовые ресурсы [8–12]. Вид может заселять и от-

крытые места, но укрытия животные предпочитают 

устраивать на территории лесных участков, заросших 

оврагов, избегая при этом лесов с густыми кронами. 

Енотовидная собака почти не встречается в сплошных 

массивах лесов, в гористых местностях и однообраз-

ных безлесных участках, что обусловлено бедной кор-

мовой базой и глубоким снежным покровом, затруд-

няющим перемещение животных [6; 13]. Енотовидная 

собака хорошо приспособилась к жизни на территори-

ях, которые испытывают влияние деятельности челове-

ка. Например, она встречается в лесополосах, приле-

гающих к полям и пастбищам. Эта особенность вида 

позволяет ему расширять свое присутствие не только в 

степи и лесостепи, но и в полупустыне [3; 14]. 

Таким образом, вид довольно быстро стал обычен в 

фауне ряда областей европейской части России, сфор-

мировав со временем единый сплошной ареал, чему 

способствовали в первую очередь индивидуальные 

особенности биологии вида, а также первоначальный 

запрет на его добычу [9]. 

Попытки интродукции вида предпринимались в 30–

60-х гг. XX в., суммарно около 10000 особей было вы-

пущено в охотничьих угодьях на территории несколь-

ких десятков областей Советского Союза [5–6; 9; 15–

17]. Отмечено, что енотовидная собака хорошо при-

способлена для жизни в местах с условиями, отличны-

ми от привычных ей в исконном ареале [3]. 

На территории Самарской области акклиматизация 

енотовидной собаки была предпринята в 1930-х гг. по 

программе обогащения охотхозяйств. Было проведено 

несколько попыток заселения вида, поскольку завезен-

ные особи не приживались на новой территории: либо 

погибали от эпизоотии, либо уходили с мест выпуска, 

так что их присутствие не отмечалось вскоре после вы-

пуска. Спустя некоторое время интерес к интродукции 

этих животных постепенно угас, и их целенаправленный 

учет в области не проводился. И только в 1980-х гг. сно-

ва начали появляться данные о встречах енотовидной 

собаки на территории Самарской области [18–19]. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Основным методом является детальное тропление 

зимних наследов животных [20]. При проведении по-

левых исследований часто наблюдается многоследье, 

обусловленное особенностями вида: животные предпо-

читают передвигаться парой или небольшими группа-

ми, что иногда затрудняет детализацию следов, т. к. 

выделить отдельную следовую дорожку в таких усло-

виях почти невозможно. При троплении учитываются 

следующие виды двигательной активности животных: 
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следы передвижения животных; следы, свидетельст-

вующие о поиске и добыче пищи; естественные от-

правления животных; устройство убежища; проявление 

игрового, ориентировочного, маркировочного, иссле-

довательского поведения и др. [21]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Сейчас вид обычен на севере, северо-западе Са-

марской области, наиболее широко распространен на 

юге Самарской Луки [18; 22]. Успешное распростра-

нение енотовидной собаки во многом обусловлено 

наличием благоприятных для обитания мест: вид тя-

готеет к околоводным биотопам, которые типичны 

для Самарской области, поэтому распределение ено-

товидной собаки часто приурочено к берегам водо-

емов и мозаично (рис. 1). 

При исследованиях в Ставропольском, Безенчук-

ском и Приволжском районах были обнаружены не 

только следовые дорожки енотовидных собак, но также 

их убежища, норы и другие следы жизнедеятельности, 

а в Елховском, Кинельском, Кошкинском, Приволж-

ском, Ставропольском и Хворостянском районах были 

отмечены визуальные наблюдения животных (табл. 1). 

Детальные тропления проводились в снежный пе-

риод года с 2002 по 2016 г. в Ставропольском районе 

Самарской области, на юге и юго-востоке националь-

ного парка «Самарская Лука», в Мордовинской пойме, 

окрестностях сел Малая Рязань, Кольцово и Брусяны, 

по берегам р. Кольцовская Воложка и на прилегающих 

островах и озерах. Место проведения полевых исследо-

ваний обладает благоприятными для енотовидной соба-

ки условиями: изобилует водоемами, которые находят-

ся на разных стадиях зарастания, гривами и островами, 

 

 

 
 

Рис. 1. Места, в которых отмечено присутствие енотовидной собаки (визуальные наблюдения, следы, норы) в Самарской области 
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Таблица 1 

 

Характеристика территорий в Самарской области,  

в которых обнаружены признаки присутствия енотовидной собаки [23] 

 

№ п/п Муниципальный район Природная зона Найденные следы жизнедеятельности 

1 Кошкинский лесостепь следы, визуальные наблюдения животных 

2 Исаклинский лесостепь следы 

3 Кинельский 
лесостепь визуальные наблюдения животных 

переходная следы 

4 Нефтегорский степь следы 

5 Красноармейский степь следы 

6 Большеглушицкий сухостепь следы 

7 Хворостянский 
переходная следы 

степь визуальные наблюдения животных 

8 Безенчукский переходная следы, временные убежища 

9 Приволжский переходная следы, норы, визуальные наблюдения животных 

10 Сызранский лесостепь следы 

11 Ставропольский лесостепь 
следы, временные убежища, норы, визуальные  

наблюдения животных 

12 Шигонский лесостепь следы 

13 Елховский лесостепь следы, визуальные наблюдения животных 

 

 

на которых имеются заросли кустарника и надводного 

крупнотравья. Общая территория Кольцово-Мордов- 

ской геосистемы составляет приблизительно 50 км2, 

леса занимают небольшую площадь, значительная 

часть территории испытывает сильный антропогенный 

пресс и занята пастбищами и пашнями [24–25]. Поймен-

ная часть имеет равнинно-холмистый рельеф и занимает 

территорию протяженностью около 20 км [26]. 

Кроме рельефа и характера растительного покрова, 

на выбор мест обитания оказывают влияние такие фак-

торы, как погодные условия, обилие и доступность 

пищи, наличие защитных условий и убежищ для раз-

множения и перезимовки. 

Для оценки изменения погодных условий в разные 

годы был произведен расчет показателя жесткости 

погодных условий по Бодману за период с 2009 по 

2016 г., который позволяет учитывать температуру 

воздуха и скорость ветра. Показатель (в баллах) высчи-

тывается по формуле: 

 

S = (1 – 0,04t)(1 + 0,272V), 

 

где S – баллы суровости; t – средняя температура воз-

духа, °C; V – средняя скорость ветра, м/с. 

Данные суровости погодных условий и глубины 

снежного покрова представлены на рис. 2. Полученные 

данные о суровости зимних условий в Самарской 

области являются типичными для зоны средних широт 

(от 1,7 до 2,4 балла), что позволяет рассматривать 

зимние погодные условия как «мало-суровые» и 

«умеренно-суровые» [27]. 
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Рис. 2. Сведения об изменении погодных условий в снежный период года на территории Мордовинской поймы с 2009 по 2016 г. 
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Ряд авторов указывает на значение физических па-

раметров и глубины снежного покрова, а также време-

ни его существования в жизни животных [28]. Разли-

чия в количестве снега и его плотности могут повлиять 

на поведение, успешность в охоте, а в случае с еното-

видной собакой эти параметры могут изменить время 

зимнего сна. А.А. Насимович [3] отмечает, что в рай-

онах, где высота снежной толщи составляет свыше  

50 см, енотовидная собака не встречается. Пойменная 

часть Самарской области характеризуется равнинно-

холмистым рельефом, изрезанной береговой линией, 

овражистостью, что способствует неравномерному 

распределению снежного покрова по территории, а 

следовательно, и его различной глубине. Структура 

снежного покрова различается в зависимости от мик-

роклимата даже на расположенных рядом участках. 

Под кронами деревьев снег бывает более рыхлым, чем 

на открытых солнцу местах. Формирование наста име-

ет двоякое значение для хищных млекопитающих: с 

одной стороны, животным становится легче передви-

гаться по более стабильной поверхности, с другой – 

плотный слой снега и льда препятствует проникнове-

нию запахов, свидетельствующих о наличии пищи под 

снегом и затрудняет ее добычу [28–29]. По наблюдени-

ям, в пойменной части Самарской Луки глубина снеж-

ного покрова варьировала в разные годы на разных 

участках в среднем от 20 до 80 см, что затрудняло 

движения, и животные часто перемещались по поверх-

ности замерзших проток, где снега меньше, или поль-

зовались уже проложенными тропами, в т. ч. и дорога-

ми человека. При троплении отмечалось преимущест-

венное передвижение енотовидных собак и следы их 

маркировки около зарослей надводного крупнотравья, 

что объясняется поисками здесь пищи. 

Д.М. Яременко [12] отмечал, что при условии ста-

бильности биоценозов и отсутствии резких сукцессий 

животные пользуются одними и теми же участками для 

добычи пищи и устройства нор. На территории Мордо-

винской поймы было найдено 15 убежищ енотовидной 

собаки, которые можно условно разделить на следую-

щие виды: 

1) старая нора барсука; 

2) нора под корнями дерева; 

3) нора под упавшим деревом; 

4) нора в склоне берега; 

5) временное убежище под кустами, занесенными 

снегом. 

Убежище обычно занимают одновременно не-

сколько особей или семейная группа. Иногда около 

входа в нору есть выносы субстрата и подстилки, часто 

имеются мочевые точки и (или) фекалии, сигнальные 

пункты, места лежек. Убежища, как правило, устраи-

ваются на естественных возвышенностях рельефа: 

склонах берегов, оврагов. Норы вблизи водоема уст-

раивались енотовидными собаками выше (на склоне 

берега), что позволяет избежать затопления весной. 

Однако одна найденная нора была сооружена в непо-

средственной близости от водной поверхности прото-

ки. В период половодий и паводков животные могут 

уходить от берегов рек дальше и покидать норы [3]. 

Благоприятным фактором для устройства убежища 

является наличие рядом источника открытой воды в 

зимнее время. На территории Мордовинской поймы 

располагается родник, а около с. Малая Рязань – неза-

мерзающий ручей, рядом с которыми обнаружены 

многочисленные следы исследуемых животных. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Енотовидная собака широко распространена в око-

ловодных и островных участках Самарской области. 

Несмотря на то, что вид не является аборигенным, по-

годные условия, глубина снежной толщи, рельеф и 

видовой состав растительного покрова оказались бла-

гоприятными для закрепления вида и его расселения. 

На данный момент присутствие енотовидной собаки 

отмечено в 13 муниципальных районах области, распо-

ложенных в степной, лесостепной, сухостепной и пере-

ходной природных зонах. Выбор мест обитания вида 

на исследуемой территории обусловлен наличием во-

доемов, обилием пищи, а также условий для устройст-

ва нор и временных убежищ. 
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Data comparing aboriginal biotope conditions with ones in the areas of introduction on the territory of the 

Samara oblast are presented, where the raccoon dog (Nyctereutes procyonoides Gray, 1834) presence was 

proved. The table containing data on the species distribution and biotope confinedness is published. The data 

on the weather severity conditions in the areas where the studies were conducted. The description of burrows 

and temporary shelters which have been found in the Mordovinskaya floodplain (included in the territory of 

the national park “Samarskaya Luka”) are presented. 
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