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Аннотация. Согласно современным данным, в фауне заповедника 
«Большехехцирский» выявлено 54 вида млекопитающих из 18 семейств 
и 6 отрядов, в числе которых обитание двухцветного кожана, уссурийского 
трубконоса, пятнистого оленя и канадского бобра в заповеднике 
установлено в последние десятилетия. Наименее изученной остается 
фауна рукокрылых. Наблюдениями, в том числе при помощи фотоловушек, 
подтверждено обитание харзы и кабарги, длительное время не отмечаемых 
на этой особо охраняемой природной территории; получены новые 
сведения о пребывании в заповеднике обыкновенной куторы, уссурийской 
белозубки, сибирского ушана, длиннохвостой мышовки, амурского тигра 
и амурского лесного кота; ставится вопрос об исключении солонгоя из 
списка териофауны заповедника.

Ключевые слова: млекопитающие, фауна, новые виды, редкие виды, 
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Abstract. According to the current data, 54 species of mammals from 18 
families and 6 orders have been identified in the fauna of the Bolshekhekhtsirsky 
Reserve. Among them, the presence of Vespertilio murinus, Murina ussuriensis, 
Cervus nippon and Castor canadensis in the reserve has only been established 
in recent decades. The bat fauna remains the least studied. Observations, 
including with the help of camera traps, confirmed the habitation of Martes 
flavigula and Moschus mochiferus, which have not been observed in this 
specially protected natural area for a long time. The Bolshekhekhtsirsky 
Reserve was also found to be home to Neomys fodiens, Crocidura lasiura, 
Plecotus ognevi, Sicista caudata, Pantera tigris altaica, and Prionailurus 
bengalensis. Importantly, the article raises a question about the exclusion of 
Mustela altaica raddei from the list of mammal fauna of the Bolshekhekhtsirsky 
Reserve.

Keywords: mammals, fauna, new species, rare species, specially protected 
species, Khekhtsir Ridge, Bolshekhekhtsirsky Reserve, Khabarovsk Krai

Амурский зоологический журнал, 2024, т. XVI, № 1
Amurian Zoological Journal, 2024, vol. XVI, no. 1

www.azjournal.ru

https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.33910/2686-9519-2024-16-1-4-18&domain=pdf&date_stamp=2017-01-14
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=652487
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=652487


Амурский зоологический журнал, 2024, т. XVI, № 1 5

Введение

Заповедник «Большехехцирский», ор-
ганизованный в 1963 г., расположен в 
центральной части Среднеамурской низ-
менности в Амуро-Уссурийской пойме и 
занимает площадь 45,340 тыс. га. Практи-
чески вся его территория – это среднегор-
ный хребет Большой Хехцир, являющийся 
частью хребта Хехцир, обособленного от 
других горных систем Приамурья. Высота 
отдельных горных вершин достигает 700 м 
над ур. м., главная вершина хребта — гора 
Большой Хехцир — имеет отметку 949 м 
над ур. м. Хребет с разных сторон окружен 
водными преградами: на юге — р. Чирки, 
на западе — р. Уссури, на северо-западе — 
протокой Амурской, впадающей в р. Амур 
(рис. 1). Этими естественными рубежами 
заповедник частично отделен от соседних 

географических местностей, а расположен-
ные у границ поселения и сельскохозяй-
ственные земли еще более усиливают его 
изоляцию от других природных территорий.

Согласно геоботаническому райониро-
ванию Дальнего Востока, изучаемая терри-
тория принадлежит Хехцирскому району 
хвойно-широколиственных лесов и входит 
в горно-равнинный Уссурийско-Амурский 
округ (Колесников 1955). Лесная расти-
тельность преобладает и занимает более 
98% площади. Она весьма разнообразна по 
составу и характеризуется высотной пояс-
ностью: в подножии хребта произрастают 
производные смешанные леса с преоблада-
нием мелколиственных пород, на средних 
высотах господствуют кедрово-широколи-
ственные леса с участием сосны (кедра) ко-
рейской Pinus koraiensis, дуба монгольского 
Quercus mongolica, ясеня маньчжурского 

Рис. 1. Карта-схема заповедника «Большехехцирский» и расположение фотоловушек 
на территории. Легенда: сплошная черная линия — границы заповедника; пунктирная 
линия — границы заказника «Хехцирский»; красный кружок — место установки 
фотоловушки 
Fig. 1. The map of the Bolshekhekhtsirsky State Nature Reserve and the location of camera 
traps. Legend: solid black line boundaries of the reserve; dotted line — bou
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Fraxinus mandshurica, ореха маньчжур-
ского Juglans mandshurica, бархата амур-
ского Phellodendron amurense; на больших 
высотах выражены неморальные травя-
ные елово-пихтовые леса из ели аянской 
Picea ajanensis и пихты белокорой Abies 
nephrolepis; на главном водоразделе хребта 
преобладают формации каменноберезня-
ков паркового типа, представленные бере-
зой шерстистой Betula lanata с доминиро-
ванием вейников в травостое (Мельникова 
2015). На юге в долине равнинной р. Чирки 
леса замещаются пойменными, часто забо-
лоченными лугами с лиственницей Каянде-
ра Larix cajanderi. Такое разнообразие рас-
тительных группировок и большая расчле-
ненность рельефа способствуют богатству 
животного мира заповедника.

По зоогеографическому районирова-
нию Дальнего Востока фауна позвоноч-
ных Хехцира относится к маньчжурской, 
или амурской фауне Уссурийско-Амур-
ской провинции (Куренцов 1965). Большой 
вклад в изучение млекопитающих запо-
ведника внесли зоологи А.  П.  Казаринов, 
П. А. Черных, В. Т. Тагирова, А. М. Долгих, 
К. Н. Ткаченко.

Первая сводка по териофауне Боль-
шехехцирского заповедника, в которую 
вошли 36 видов млекопитающих, была 
опубликована в 1973 г. (Казаринов 1973). 
Обновленный аннотированный список 
позвоночных животных заповедника был 
опубликован в 1993 г., в нем представлено 
уже 50 видов наземных млекопитающих: 
по результатам двадцатилетних исследо-
ваний в фауне Большого Хехцира было 
выявлено еще 14 видов млекопитающих — 
представителей отрядов Насекомоядных, 
Рукокрылых, Зайцеобразных, Хищных 
(Долгих и др. 1993). 

За три последних десятилетия фаунисти-
ческий список млекопитающих заповедни-
ка пополнился еще четырьмя видами (двух-
цветный кожан, уссурийский трубконос, 
пятнистый олень, канадский бобр), получе-
на информация о новых встречах и состоя-
нии некоторых редких и особо охраняемых 
млекопитающих Большого Хехцира.

Материал и методы

Материалом для настоящей статьи ста-
ли собранные авторами в 1994–2023 гг. 
данные о животном населении заповедни-
ка, а также сведения из 53 томов Летопи-
сей природы заповедника. 

Инвентаризация фауны млекопитаю-
щих проводилась различными методами 
(визуальные наблюдения, учетные работы, 
дистанционные наблюдения при помощи 
автоматических камер — фотоловушек).

Впервые — с 1998 г. — фотоловушки мо-
дели TrailMaster (тогда еще с фотопленкой) 
для изучения тигров в заповеднике стал 
использовать Ткаченко (Ткаченко 2018). В 
период 1998–2001 гг. им получена серия из 
семи фотоснимков, документально под-
тверждающих обитание и размножение 
тигров на Большом Хехцире. 

Нами в 2013–2023 гг. использовались 
фотоловушки моделей Bushnell, Bolyguard, 
Seelock — от 2 до 30 камер в круглогодич-
ном режиме работы и с широким покры-
тием территории (рис. 1). Расстановка ка-
мер проводилась в соответствии с мето-
дическими рекомендациями по фотоучету 
амурских тигров как приоритетного объ-
екта наблюдений (Сутырина и др. 2013). В 
ходе исследования получено и проанали-
зировано 164 регистрации (серий фотогра-
фий однократного попадания животного в 
фотоловушку) с редкими млекопитающи-
ми: с тиграми — 155, амурским лесным ко-
том — 6, харзой — 2, кабаргой — 1.

Собранные фотоматериалы системати-
зированы в базу данных в программе Excel, 
информационные блоки включают: коор-
динаты места нахождения прибора, гео-
графическое название места, дату и время 
регистрации объекта, вид, пол, возраст, со-
став группы животных, особые наблюдения 
(линька, поведение и т.п.). Для определения 
численного состава обитающих на террито-
рии заповедника тигров организована база 
фотографий индивидуальных особей; по 
рисунку окраса определено 17 особей. 

Систематика млекопитающих приво-
дится по сводке Лисовского, Шефтеля, 
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Савельева и соавторов (Лисовский и др. 
2019).

Результаты исследования

В настоящее время в фауне млекопита-
ющих заповедника «Большехехцирский» 
известно 54 вида из 18 семейств и 6 отря-
дов. В дальнейшем возможно выявление 
еще нескольких видов, преимущественно 
рукокрылых, а статусное положение не-
которых редких животных териофауны 
заповедника может измениться при более 
широком и планомерном использовании 
специфических методов сбора зоологиче-
ской информации: ловчих заборчиков и ка-
навок для обыкновенной куторы, уссурий-
ской белозубки, длиннохвостой мышовки; 
паутинных сетей — для летучих мышей, 
видовой состав которых в заповеднике 
должен быть более разнообразным; фото-
ловушек — для слежения за некоторыми 
редкими хищниками и парнокопытными 
(харза, тигр, амурский лесной кот, пятни-
стый олень, кабарга).

Ниже приводим сведения о находках 
новых видов, а также о встречах редких и 
особо охраняемых представителей фауны 
млекопитающих заповедника. 

Eulipotyphla Waddell, Okadda et 
Hasegawa, 1999 — Насекомоядные

Soricidae Fischer, 1814 — Землеройковые

Neomys fodiens Pennant, 1771 — 
Обыкновенная кутора

Очень редкий на территории запо-
ведника вид, первоначально известный 
по единичной встрече этой землеройки в 
горном руч. Соснинский на северном ма-
кросклоне Большого Хехцира, а затем — в 
пойменном смешанном лиственном лесу в 
нижнем течении р. Одыр на юге заповед-
ника (Долгих и др. 1993). Обитание и раз-
множение здесь этого вида подтверждено 
в 1998 г. (добыта прибылая самка) и в 2009 
г. (неполовозрелый самец); оба зверька 
пойманы в сентябре в конусы ловчего за-
борчика. 

В юго-восточной части заповедной тер-
ритории обитание куторы установлено по 

косвенным признакам: в начале июня 2007 
г. на обнаженных от воды крупных камнях 
в русле р. Белой в ее нижнем течении най-
дены кормовые столики с раковинами Juga 
tegulata, носящими характерные погрызы, 
свойственные куторе при поедании этих 
водных моллюсков. Тагирова, ссылаясь 
на устное сообщение А. С. Лапина, зооло-
га Хабаровской противочумной станции, 
приводит ее для восточных отрогов Боль-
шого Хехцира на сопредельной с заповед-
ником территории, где обыкновенная ку-
тора в августе 2011 г. добыта в смешанном 
лесу в долине верхнего течения р. Левой 
(Тагирова 2019).

В настоящее время занесена в Красную 
книгу Хабаровского края как вид, имею-
щий значительный ареал, в пределах кото-
рого встречается спорадически и с неболь-
шой численностью (категория редкости и 
статус охраны — 3) (Красная книга Хаба-
ровского края… 2019). 

Crocidura lasiura Dobson, 1890 — 
Уссурийская белозубка

Редка в окраинных широколиственных 
лесах и закустаренных лугах северной 
части заповедника, где известна по еди-
ничным находкам. Однажды отловлена 
на вейниково-разнотравном лугу с под-
ростом шерстистой березы и аянской ели 
на главном водоразделе Большого Хех-
цира на высоте 940 м над ур. м. (Долгих и 
др. 1993). На юге заповедника уссурийская 
белозубка характерна для равнинных ши-
роколиственных лесов, граничащих с ув-
лажненными луговыми пространствами 
и кустарниковыми зарослями в долине 
р. Чирки, где обычна по численности, а в 
отдельные годы (например, осенью 2007 г.) 
бывает многочисленной — до 11–12 осо-
бей на 100 конусо-суток. 

Как и другие виды землероек, белозубка 
чувствительна к воздействию природных 
пожаров. Так, после устойчивого низово-
го пожара в апреле 2008 г. на ключевом 
участке «Кордон Одыр» она не регистри-
ровалась в этом и следующем, 2009 году; ее 
численность здесь достигла оптимальных 
показателей лишь спустя несколько лет.
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Уссурийская белозубка — самый обыч-
ный вид сельскохозяйственного ландшаф-
та на сопредельной с заповедником терри-
тории, уступая по численности лишь тун-
дряной и средней бурозубкам и являясь их 
содоминантом (Долгих 1986; Волков и др. 
2005а). 

В Красной книге Хабаровского края она 
значится как вид, находящийся на грани-
це ареала (статус и категория редкости — 
3). Однако, учитывая приведенные выше 
данные, а также более широкое, чем это 
указывает Тагирова распространение ус-
сурийской белозубки на Средне-Амурской 
равнине, мы считаем нецелесообразным 
наделение ее охранным статусом (Тагиро-
ва 2019). 

Chiroptera Blummenbach, 1779 — 
Рукокрылые

Vespertilionidae Gray, 1821 — 
Гладконосые (Кожановые)

Plecotus ognevi Kishida, 1927 — 
Сибирский ушан

По имеющимся у нас данным, ушан — 
очень редкий для заповедника вид летучих 
мышей, известный пока только из окрест-
ностей с. Бычиха, где впервые два зверька 
были отловлены при помощи паутинных 
сетей во вторичном смешанном лесу в се-
редине третьей декады апреля 1991 г., еще 
одну особь поймали здесь в сеть в конце 
сентября 2007 г.

В Красной книге Хабаровского края 
имеет статус и категорию редкости 2 — 
широко распространенный редкий вид с 
сокращающейся численностью (Красная 
книга Хабаровского края… 2019).

Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 — 
Двухцветный кожан

В список териофауны внесен на основа-
нии находки всего одного зверька: самка 
(на дневке) найдена 8 мая 2006 г. на цен-
тральной усадьбе заповедника (с. Бычиха) 
в железном контейнере, стоящем у кромки 
смешанного лиственного леса.

М. П. Тиунов двухцветных кожанов юга 
Дальнего Востока России относит к под-
виду V. m. ussuriensis Wallin, 1969; им же 
подтверждена правильность определения 
данного вида (Тиунов 1997).

Murina ussuriensis Ognev, 1913 — 
Уссурийский трубконос

Очень редкий вид фауны млекопита-
ющих заповедника, эндемичный для юга 
Дальнего Востока. Этот трубконос найден 
мертвым на окраине смешанного леса в 
окрестностях с. Казакевичево 4 сентября 
2011 г.

Занесен в Красную книгу Хабаровского 
края со статусом и категорией редкости 
4 — редкий вид, находящийся на северной 
границе ареала (Красная книга Хабаров-
ского края… 2019).

Carnivora Bowdich, 1821 — Хищные
Mustelidae Fischer, 1817 — Куньи

Mustela altaica raddei (Ognev, 1928) — 
Солонгой (дальневосточная популяция)

В Летописях природы заповедника при-
водится лишь одно упоминание о солон-
гое, отловленном в капкан в хозяйственной 
постройке на окраине с. Бычиха в декабре 
1982 г. В дальнейшем обитание солонгоя 
на заповедной территории и сопредельных 
землях никакими фактическими данными 
не подтверждалось. 

Учитывая давность находки, предлага-
ется вывести солонгоя из видового списка 
млекопитающих заповедника. 

В Красную книгу Хабаровского края за-
несен как очень редкий вид с сокращаю-
щейся численностью (статус и категория 
редкости — 1) (Красная книга Хабаровско-
го края… 2019).

Martes flavigula Boddaert, 1785 — Харза
Очень редкий вид. На момент организа-

ции заповедника, как отмечал Казаринов, 
на Большом Хехцире харза была известна 
только по ее отдельным нерегулярным за-
ходам, вероятно, с хребта Малый Хехцир, 
где эта куница также была редка (Казари-
нов 1973). Дальнейшее длительное отсут-
ствие достоверных сведений о появлении 
харзы в заповеднике послужило основани-
ем для ее исключения из списка териофа-
уны в 1985 г. Однако зимой 1990 г. следы 
одного зверька были отмечены в кедрово-
широколиственном лесу в долине средне-
го течения руч. Белый, что явилось пово-
дом для возвращения этого вида в список 

Новые данные к фауне млекопитающих заповедника «Большехехцирский»
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фауны млекопитающих Большого Хехци-
ра. Как свидетельствуют материалы «Ле-
тописей природы», в марте 1994 г. ее сле-
ды встречены в долине руч. Соснинский, в 
феврале 2001 г. — в бассейне р. Половинка.

Достоверные сведения о появлении 
харзы в заповеднике были получены в 
2020–2021 гг. при помощи фотоловушек. 
25 февраля 2020 г. взрослое животное было 
сфотографировано в темнохвойном лесу в 
долине руч. Соснинский на высоте 400 м над 
ур.  м.; второй раз фотокамера зафиксировала 
харзу 13 мая 2021 г. в 700 м юго-западнее ме-
ста первой регистрации (рис. 2). 

Возможно, эти заходы связаны с повы-
шением численности и расселением харзы 
из ее основных мест обитаний.

Как редкий узкоареальный вид с сокра-
щающимся ареалом и численностью зане-
сена в Красную книгу Хабаровского края 
со статусом и категорией 2 (Красная книга 
Хабаровского края… 2019). 

Felidae G. Fischer, 1817 — Кошачьи
Pantera tigris altaica Temminck, 1844 — 

Амурский тигр

Впервые после организации заповед-
ника тигры вернулись на Большой Хех-
цир в 1984 г., в последующие годы заходы 
периодически повторялись (Долгих и др. 
1993). В 1992–2007 гг. в заповеднике суще-
ствовала локальная семейная группировка 
тигров. Их жизнь многие годы изучал Тка-
ченко (Ткаченко 1996; 2000; 2003; 2009; 2012; 
2016b). Известно о трех выводках у этой 
пары в 1995, 1998 и 2000 годах, из которых 
выжили только первые два (Ткаченко 2018). 

Восстановление группировки тигров на 
хребте Хехцир началось в феврале 2013 г. с 
захода одиночного самца в заказник «Хех-
цирский», непосредственно на Большом 
Хехцире тигры стали регистрировать-
ся только с 2014 г. (Ткаченко 2014; 2015). 
С этого времени заповедник посетило 
12 мигрирующих животных; но их заходы 

Рис. 2. Харза в бассейне руч. Соснинский, заповедник «Большехехцирский», 13 мая 
2021 г.
Fig 2. Kharza in the Sosninsky Stream valley, Bolshekhekhtsirsky State Nature Reserve, 
13 May, 2021

Р. С. Андронова, А. М. Долгих, К. В. Шайдуров, А. В. Готванский
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прекратились в 2018 г., когда здесь образо-
валась семейная пара, выбравшая лесной 
массив Большого Хехцира как территорию 
для постоянного обитания (Андронов и 
др. 2018; Шайдуров и др. 2023). По данным 
фотомониторинга, тигрица размножалась 
четыре раза: в 2018 году у нее появилось 
два тигренка, в 2020 г. — три, в 2021 г. — 
два, в 2023 г. при матери находились три 
тигренка (рис. 3).

В целом, на хребте Хехцир имеются все ус-
ловия для постоянного обитания семейной 
пары тигров и их потомства до момента рас-
падения выводков, а также для эпизодических 
заходов тигров-мигрантов, что подтверждает-
ся данными длительного мониторинга.

В качестве подвида амурский тигр зане-
сен в Красную книгу Российской Федера-
ции, имея категорию и статус 1 как находя-
щийся под угрозой исчезновения (Красная 
книга Хабаровского края… 2021). Хехцир-
ский район определен в качестве ключевой 
тигриной территории в российском ареале.

Prionailurus bengalensis Kerr, 1792 — 
Бенгальский (дальневосточный) кот 
(синоним — амурский лесной кот)

На заповедной территории малочислен. 
Первые сведения об амурском лесном коте 
на Большом Хехцире относятся к 1976 г., 
когда он был добыт в капкан в пос. Кор-
фовский у восточной границы заповедни-
ка (Черных 1981). 

В настоящее время в заповеднике 
и на сопредельной территории живет 
оседло, предпочитая малооблесенные 
пространства равнин и окраинные леса 
южных предгорий Хехцира, хотя, как 
свидетельствуют полевые наблюдения, 
встречается и на севере заповедника в 
долинах р. Быкова и руч. Соснинский. В 
последние годы регулярно фиксировался 
фотоловушками в западной оконечно-
сти заповедника — в приустьевых лесах 
рек Инженерка, Пилка и руч. Куркуни-

Рис. 3. Выводок тигрицы в долине руч. Соснинский, заповедник «Большехехцирский», 
10 сентября 2021 г.
Fig. 3. The tiger family in the Sosninsky Stream valley, Bolshekhekhtsirsky State Nature 
Reserve, 10 September, 2021

Новые данные к фауне млекопитающих заповедника «Большехехцирский»
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ха, в 2018 г. следы кота отмечены в устье 
р. Чирки. Подтверждено его обитание на 
востоке заповедной территории в доли-
не р. Белой. 

Судя по регулярным летним регистра-
циям взрослого животного при помощи 
фотоловушек, вероятно нахождение по-
стоянного жилого убежища амурского 
лесного кота в низовьях руч. Куркуниха; 
возможны находки его убежищ и в южной 
оконечности заповедника, например, в до-
лине р. Цыпа.

В целом, изучению особенностей рас-
пространения и экологии амурского лес-
ного кота в заповеднике и на прилежащей 
территории посвящены многолетние ис-
следования Ткаченко (Ткаченко 2009, 
2011, 2016а, 2023а, 2023b; Tkachenko 
2014). Указывая на общую тенденцию 
роста численности лесного кота, он до-
кументально (фотоснимками) подтверж-
дает его размножение на сопредельной 
с заповедником территории — на сель-
скохозяйственных землях в междуречье 
Кия-Чирки. 

В период с 2000 по 2022 год в заповедни-
ке и на сопредельной территории зафикси-
рована гибель 12 лесных котов (Ткаченко 
2023а). Дополнительно к этому, согласно 

нашим данным, зимой 2009–2010 года двух 
котов добыли в окрестностях с. Переяс-
лавка; зимой 2010–2011 года еще два жи-
вотных были пойманы в капканы в с. Чер-
няево, где в сараях они загрызли около 100 
куриц.

Занесен в Красную книгу Хабаровско-
го края как редкий эндемичный вид с пе-
риферийным ареалом и сокращающейся 
численностью (статус и категория редко-
сти —  2) (Красная книга Хабаровского 
края… 2019). 

Artiodactyla Owen, 1848 — 
Парнокопытные

Cervidae Goldfess, 1820 — Оленьи 
Cervus nippon Temminck, 1838 — 

Пятнистый олень 
В обзоре Антонова и соавторов, ос-

нованном на собственных материалах и 
опросных данных, приводятся сведения о 
местах встреч пятнистого оленя в Нижнем 
Приамурье за последние 20 лет, однако 
Хехцир среди них не указывается (Анто-
нов и др. 2023). 

В августе 2023 г. взрослый самец был 
сфотографирован в южных предгорьях 
Большого Хехцира в долине ручья Мали-
новский (рис. 4).

Рис. 4. Пятнистый олень в долине руч. Малиновский, заповедник «Большехехцирский», 
5 августа 2023 г.
Fig. 4. Sika deer in the Malinovsky Stream valley, Bolshekhekhtsirsky State Nature Reserve, 
5 August, 2023

Р. С. Андронова, А. М. Долгих, К. В. Шайдуров, А. В. Готванский
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На этом основании пятнистый олень 
вносится в список млекопитающих запо-
ведника в качестве очень редкого вида.

В Красной книге Хабаровского края 
указан как узкоареальный вид, обитающий 
на северном пределе ареала (категория и 
статус редкости — 1) (Красная книга Хаба-
ровского края… 2019).

Moschidae Gray, 1821 — Кабарговые 
Moschus moschiferus Linnaeus, 1758 — 

Кабарга 
Литературные сведения о кабарге Боль-

шого Хехцира крайне фрагментарны (Ка-
заринов 1973; Долгих и др. 1993). Локаль-
ная группировка этого парнокопытного 
здесь малочисленна и не превышает, по-
видимому, нескольких десятков особей. 
Основные места обитания кабарги при-
урочены к горным отрогам, разделяющим 
долины руч. Соснинский — р. Быкова и 
р. Быкова — руч. Геологовский на север-
ном макросклоне Большого Хехцира. Она 
обитает в темнохвойных и граничащих с 
ними хвойно-широколиственных лесах на 
высотах, превышающих 300 м над ур. м., в 
исключительных случаях кабарга может 
спускаться до высот около 200 м над ур. м., 
что по одному разу наблюдалось в долинах 
р. Быкова и руч. Соснинский. Наибольшее 

число встреч следов кабарги и ее уборных 
было приурочено к останцам Сфинкс и Во-
роньи камни (490–550 м над ур. м.) и эко-
логическому профилю, проходящему по 
правому борту долины руч. Соснинский 
(500 м над ур. м. и выше).

Судя по материалам Летописей приро-
ды, начиная с момента образования запо-
ведника в 1963 г., следы кабарги во время 
зимних маршрутных учетов и летних поле-
вых наблюдений регистрировались далеко 
не каждый год, а с 2004 г. следы ее жизне-
деятельности на заповедной территории 
не встречались вовсе.

Новое подтверждение обитания кабарги 
в заповеднике было получено при помощи 
фотоловушки: 24 января 2021 г. в хвойно-
широколиственном лесу в долине руч.  Со-
снинский на высоте около 400 м над ур. м. 
в кадр попал взрослый самец (рис. 5). 

Rodentia Bowdich, 1821 — Грызуны
Castoridae Hemprich, 1820 — Бобровые

Castor canadensis Kuhl, 1820 — 
Североамериканский (канадский) бобр 

В начале третьей декады сентября 
2009 г. следы жизнедеятельности бобра 
впервые были обнаружены в осиново-ду-
бовой релке на правом берегу р. Чирки в 

Рис. 5. Кабарга на северном макросклоне Большого Хехцира, заповедник 
«Большехехцирский», 24 января 2021 г.
Fig. 5. Musk deer in the northern macroslope on the Bolshoy Khekhtsir, Bolshekhekhtsirsky 
State Nature Reserve, 24 January, 2021
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виде характерных погрызов стволов осин 
и дуба монгольского. Как выяснилось впо-
следствии, отсюда он переселился в приу-
стьевую часть р. Одыр, которая изобилует 
глубокими ямами и не промерзает до дна в 
зимний период. Нора с двумя подводными 
входами была выкопана на правом обры-
вистом речном берегу, но на поверхности 
почвы свод норы обозначился навалом 
ветвей высотой около полуметра лишь в 
2018 г. Этот участок стал его постоянным 
местом обитания за исключением периода 
2019–2021 гг.: в 2019 г. бобр переселился в 
низовье р. Чирки — на 10 км ниже своего 
поселения, где летом на берегу приустье-
вого озера были обнаружены его следы; на 
прежний участок в устье р. Одыр он вер-
нулся в 2021 г., здесь он наблюдается и в 
настоящее время.

Предполагается, что появление бобра 
в заповеднике вызвано расселением этих 
грызунов по речной сети из районов аккли-
матизации в Хабаровском крае, по нашему 
предположению — из близ расположенно-
го бассейна р. Сита (Олейников 2013).

В список заповедника внесен как чуж-
дый для аборигенной фауны вид. 

Sminthidae Brandt, 1855 — Мышовковые 
Sicista caudata Thomas, 1907 — 

Длиннохвостая мышовка 

Казаринов, не имея собственных дан-
ных, внес длиннохвостую мышовку в спи-
сок заповедной териофауны, основыва-
ясь на сообщении (вероятно, полученном 
от зоологов Хабаровской противочумной 
станции, длительное время проводящих 
стационарные наблюдения за грызунами на 
сопредельной с заповедником территории 
Большого Хехцира) о нескольких добытых 
экземплярах этого вида (Казаринов 1973).

Об обитании этой мышовки непосред-
ственно в заповеднике впервые сообщили 
Матюшкин, Кузнецов и Миротворцев, до-
бывшие ее в верховьях р. Пилки на высоте 
600 м над ур. м (Матюшкин и др. 1970).

На экологическом профиле, проложен-
ном на северном макросклоне Большого 
Хехцира вдоль руч. Соснинский, длин-

нохвостая мышовка характерна для рав-
нинных смешанных широколиственных и 
горных хвойно-широколиственных лесов, 
в незначительном количестве встреча-
ется в елово-пихтовых лесах на высотах 
700–800 м над ур. м. (Долгих 2001; Волков 
и др. 2005b). На кордоне «Соснинский» 
(450 м над ур. м.) взрослого зверька наблю-
дали в октябре 2019 г.

В конце сентября 2013 г. добыта в хвой-
но-широколиственном лесу в окрестно-
стях с. Бычиха с относительной численно-
стью 0,9 особей на 100 конусо-суток. 

В южной части заповедника длиннох-
востая мышовка в качестве редкого вида 
периодически встречается в равнинном 
широколиственном лесу с примесью ли-
ственницы Каяндера на ключевом участке 
«Кордон Одыр», что подтверждается мно-
голетними (1986, 1992–2012 гг.) наблюде-
ниями. 

В восточной оконечности заповедника 
мертвый зверек найден в июне 2005 г. на 
обочине дороги, идущей от с. Чирки вглубь 
заповедника. 

Заключение
В настоящее время фауна млекопита-

ющих заповедника «Большехехцирский» 
насчитывает 54 вида. В будущем возмож-
ны находки новых видов летучих мышей, 
фауна которых на Большом Хехцире из-
учена очень фрагментарно. Не исключа-
ются находки представителей териофауны 
более южных широт ввиду обозначившей-
ся тенденции расширения границ ареалов 
восточноазиатских видов на север из-за 
глобального потепления климата. Приме-
ром такой инвазии служит обитающий в 
Восточной Азии водяной олень, недавно 
обнаруженный в Хасанском районе При-
морского края (Дарман и др. 2019).
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