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По результатам экспедиций по территории Юго-Восточного Забайкалья описаны ареалы всех трех
обитающих на этой территории малоизученных видов рода Myospalax (M. aspalax, M. psilurus и M. ar-
mandii). M. aspalax населяет только бассейн р. Онон, M. psilurus распространен по лесостепи в бас-
сейне р. Аргунь и верхнем течении р. Борзи (приток Онона), M. armandii известен исключительно с
Кличкинского хребта. Ареал M. armandii в России крайне мал (менее 2000 км2), изолирован от
остальной части ареала (в Китае). Предполагается, что все три вида в Забайкалье парапатричны:
ареал маньчжурского цокора контактирует (или контактировал в недалеком прошлом) с ареалами
двух других видов. Наиболее близко друг к другу подходят современные ареалы M. psilurus и M. ar-
mandii (расстояние между ближайшими известными поселениями разных видов составляет ме-
нее 5 км). Наблюдается сокращение ареалов цокоров в Забайкалье. Целесообразно включение
M. armandii в Красную книгу России.
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Цокоры Myospalacinae Lilljeborg 1866 – группа
узкоспециализированных подземных грызунов
Восточной Азии. Систематика группы остается
предметом для дискуссий. Анализ филогенетиче-
ских реконструкций с использованием молеку-
лярно-генетических маркеров дал основания
рассматривать современных цокоров в составе
семейства слепышовых Spalacidae как подсемей-
ство Myospalacinae (Norris et al., 2004), представ-
ленное одним родом (Myospalax) (Fan, Shi, 1982;
Musser, Carleton, 1993) либо двумя родами (Myo-
spalax и Eospalax) (Zheng, 1994; Zhou, Zhou, 2008).
В группе признается от 5 до 11 видов (Wilson,
Reeder, 2005; Norris, 2017), в России – до 5 (Пав-
линов, Лисовский, 2012). Основная часть ареалов
этих видов, кроме алтайского цокора, лежит в
пределах территории Китая и Монголии (Zhang
et al., 1997; Wilson, Reeder, 2005; Smith, Xie, 2013;
Norris, 2017). На востоке России имеются два пе-
риферических участка ареала цокоров: в Юго-Во-
сточном Забайкалье и на юге Приморского края.

До недавнего времени на территории Забайка-
лья предполагалось распространение двух видов
цокоров: даурского (Myospalax aspalax (Pallas
1776)) и маньчжурского (M. psilurus Milne-Edwards

1874). Ареалы были описаны Некипеловым (1960),
а позднее Кирилюком и Кораблёвым (2003). Од-
нако в начале 21 века в Забайкалье была выявлена
ранее не известная генетическая форма цокоров
(Кораблёв, Павленко, 2007). Позже, на основа-
нии морфологического анализа она была отнесе-
на к новому для фауны России виду, который
было предложено называть цокором Арманда
(M. armandii Milne-Edwards 1867) (Пузаченко
и др., 2009). Эти новации не явились пока обще-
признанными (Павлинов, Лисовский, 2012; Ли-
совский и др., 2019). В данной работе мы следуем
точке зрения, изложенной нами ранее (Пузачен-
ко и др. 2009; Цвирка и др., 2011; Pavlenko et al.,
2015). Согласно этой точке зрения предложено
рассматривать морфологически и генетически
дифференцированную форму цокоров с Клич-
кинского хребта как цокора Арманда.

Корректная таксономическая оценка и но-
менклатурные уточнения, в том числе относи-
тельно написания видового названия, будут сде-
ланы после завершения исследования материала
из Китая. В настоящей работе считаем возмож-
ным (и целесообразным) использовать русское
название в том написании, которое дано в статье
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Пузаченко с соавторами (Пузаченко и др., 2009,
стр. 108).

В соответствии с новыми данными по таксо-
номии маньчжурский цокор (M. psilurus sensu lato)
в Забайкалье представлен формой M. psilurus epsi-
lanus или может рассматриваться в качестве от-
дельного вида – M. epsilanus. Этот вид отличается
от M. psilurus sensu stricto, известного из Примо-
рья (Puzachenko et al., 2014; Павленко и др., 2014,
2014а).

Таким образом, данные морфологического и
генетического анализа дают основание считать,
что в Забайкалье обитают цокоры трех генетиче-
ски и морфологически дискретных таксонов ви-
дового ранга: M. aspalax (Pallas 1776), M. armandii
(Milne-Edwards 1867), M. epsilanus (Thomas 1912).
Однако границы современных ареалов этих видов
описаны весьма приблизительно, а также, выска-
зано предположение о парапатричности данных
видов (Павленко и др., 2014а; Pavlenko et al., 2015).

С учетом новых сведений по таксономии оби-
тающих в Забайкалье цокоров, точные данные по
распространению этих видов важны для оценки
их природоохранного статуса и адекватных мер
по управлению и сохранению популяций. В Крас-
ную книгу России включена только приморская
популяция маньчжурского цокора (Красная
книга…, 2001). Маньчжурский цокор (в старой
трактовке, объединяющей как M. psilurus epsila-
nus, так и M. armandii) внесен в Красную книгу За-
байкальского края (3 категория, редкий вид)
(Красная книга…, 2012).

Цель нашей работы – представить информа-
цию о современных границах ареалов цокоров в
Юго-Восточном Забайкалье на основе многолет-
них полевых исследований в контексте новых
таксономических решений.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
В основу статьи легли полевые исследования

цокоров в Юго-Восточном Забайкалье, с 2004 по
2018 годы. Экспедициями были охвачены все
степные и лесостепные районы юго-востока За-
байкальского края. Наиболее детально исследо-
ваны Кличкинский хребет, его отроги и сопре-
дельные с ними территории. В ходе автомобильных
маршрутов регистрировались следы присутствия
цокоров по характерным выбросам грунта в под-
ходящих биотопах. С целью более эффективного
поиска мы опрашивали местных жителей (охот-
ников, чабанов и др.) и затем проверяли получен-
ные опросные данные на местности. Отлов жи-
вых зверьков производился преимущественно
двумя способами: руками при подкарауливании у
вскрытого приповерхностного хода и обмотан-
ными материей капканами № 0. На начальных
этапах исследований большая часть отловленных

цокоров подвергалась стандартным зоологиче-
ским промерам и вскрытию, коллектировались
черепа. В последующие годы основную часть
зверьков после визуального осмотра, фотографи-
рования, прижизненных измерений массы и дли-
ны тела, определения пола выпускали обратно в
месте поимки. От зверьков из значительной части
локалитетов были взяты генетические образцы.
В тех случаях, когда цокоров выпускали, образцы
для генетического анализа коллектировали, ис-
пользуя малоинвазивный метод (взятие кусочка
ткани из кончика хвоста). Коллекционный кра-
ниологический материал и образцы тканей хра-
нятся в биоресурсной коллекции ФНЦ Биораз-
нообразия ДВО РАН, в Лаборатории эволюцион-
ной зоологии и генетики, отчасти в Сибирском
зоологическом музее (г. Новосибирск). Генетиче-
ски типированный материал указан в табл. 1 по
ранее опубликованным авторами работам (Пав-
ленко, Кораблев, 2003; Кораблев, Павленко,
2007; Цвирка и др., 2011; Павленко и др., 2014;
Цвирка и др., 2014; Puzachenko et al., 2014; Pavlen-
ko et al., 2015) на основе исследования кариотипа,
электрофоретичеких вариантов белков как био-
химических маркеров генов (трансферрина),
PAPD-ПЦР анализа и маркеров митохондриаль-
ного генома (гипервариабельного участка кон-
трольного региона мтДНК).

Внешний облик зверьков и характерные для
видов биотопы показаны на рис. 1. По внешнему
виду M. aspalax легко отличается от двух других
забайкальских видов светлой серебристой од-
нотонной окраской шерсти (рис. 1b). Окраска
M. psilurus epsilanus (рис. 1c) и M. armandii (рис. 1a)
серо-коричневая с белесым пятном на затылке.
Характерная окраска брюшной стороны M. ar-
mandii – серо-коричневая с хорошо выраженны-
ми депигментированными пятнами неправиль-
ной формы, расположенными в анальной или
грудной области (рис. 1g). У других видов цокоров
фауны России подобный тип окраски ни в Забай-
калье, ни в Приморском крае или на Алтае по на-
шим наблюдениям не встречался (рис. 1h). Кроме
того, что M. armandii имеет иную окраску брюш-
ной стороны тела, он также отличается от M. psi-
lurus epsilanus и “выпученными” заметными гла-
зами и более толстым хвостом. Кроме того, у цо-
кора Арманда в окраске спинной стороны тела в
большей степени присутствуют рыжие оттенки.
Таким образом, по внешнему виду не сложно раз-
личать живых зверьков этих видов.

Всего за эти годы отловлено 208 особей цоко-
ров трех видов: 113 даурских (из них более поло-
вины особей из одного локалитета), 65 маньчжур-
ских и 31 Арманда (табл. 1; рис. 2).
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Таблица 1. Местонахождения и число отловленных особей цокоров в Забайкалье

№ на карте Локалитет Год(ы) n

Myospalax aspalax
1 Акшинский р-н, окр. с. Нарасун* 2005, 2007 6
2 Акшинский р-н, окр. с. Акша 2009 1
3 Акшинский р-н, окр. с. Усть-Иля, 

левый берег р. Онон, устье ручья Улан-Загатай
2009 4

4 Акшинский р-н, окр. с. Могойтуй, устье р. Могойтуй 2009 1
5 Ононский р-н, окр. с. Куранжа* 2005 2
6 Ононский р-н, окр. с. Новый Дурулгуй* 2005 1
7 Ононский р-н, между с. Кубухай и с. Байн-Цаган, оз. Бутывкен 2011–2017 62
8 Ононский р-н, окр. с. Нижний Цасучей (правый берег р. Онон) 

(несколько сублокалитетов)*
1999, 2009, 2011, 2014 14

9 Ононский р-н, между с. Урта-Харгана и с. Буйлэсан, 
оз. Укшинда (2 сублокалитета)

2009, 2015 5

10 Ононский р-н, между с. Байн-Цаган и Новая Заря, 
Лесо-Степной участок Даурского заповедника

2011 4

11 Ононский р-н, окр. с. Икарал (правый берег р. Онон)* 2004 2
12 Балейский р-н, окр. с. Ундино-Поселье, устье р. Унда (левый берег)* 1999, 2009 3
13 Оловяннинский р-н, устье р. Улятуй 2015, 2016 2
14 Борзинский р-н, хр. Адун-Челон, с. Лоха 2015 2
15 Борзинский р-н, хр. Адун-Челон, г. Цаган-Обо 1999, 2008 5

Myospalax psilurus
16 Борзинский р-н, окр. с. Курунзулай, приток р. Ачикан 2013 1
17 Борзинский р-н, окр. с. Усть-Озерная* 2004 4
18 Борзинский р-н, северо-западнее с. Цаган-Олуй, 

вершина пади Оцолуй
2011 9

19 Борзинский р-н, южнее с. Цаган-Олуй, р. Гурбаньша* 1999, 2004 14
20 Александрово-Заводский р-н, окр. с. Маньково 2011 1
21 Александрово-Заводский р-н, окр. с. Васильевский Хутор 2014 1
22 Газимуро-Заводский р-н, окр. с. Газимурские Кавыкучи, р. Кавыкучи 2009 3
23 Александрово-Заводский р-н, окр. с. Кузнецово, р. Газимур 2011 2
24 Александрово-Заводский р-н, западнее с. Бутунтай, падь Атангэчь 2012 1

Александрово-Заводский р-н, западнее с. Бутунтай, падь Конюхова 2012 1
Александрово-Заводский р-н, западнее с. Бутунтай, падь Кручина 2012 2
Александрово-Заводский р-н, окр. с. Бутунтай, р. Борзя* 2005, 2009 2

25 Александрово-Заводский р-н, севернее с. Почекуй, 
правый берег ручья Калдыгатуй, падь Волчиха

2012 1

26 Александрово-Заводский р-н, окр. с. Савво-Борзя, ручей Булдурутуй 2013 1

27 Калганский р-н, окр. с. Доно* 2006 3

Приаргунский р-н, севернее с. Бырка, падь Диткина
(левый берег р. Верхняя Борзя)

2011 1

28 Приаргунский р-н, севернее с. Бырка, падь Харганатуй 2013 1

Приаргунский р-н, севернее с. Бырка, ручей Боямша 
(левый берег р. Верхняя Борзя) (3 сублокалитета)

2011 4

Приаргунский р-н, между с. Доно и с. Бырка, 
падь Белетуй (левый берег р. Верхняя Борзя)

2012 1
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Ареал даурского цокора в России приурочен к
бассейну р. Онон (рис. 2). Западная граница ареа-
ла вида проходит в Кыринском р-не Забайкаль-
ского края по Алтано-Кыринской котловине
(в Монголии до верховьев рр. Онон и Селенга
(Пузаченко и др., 2009)). Далее на восток совре-
менная северная граница распространения даур-
ского цокора проходит по левому берегу р. Онон
практически всюду не отходя далее нескольких
километров от берега этой реки. В первоописа-
нии П.С. Палласа (1778) имеется упоминание об
обитании даурского цокора по долине левого
притока р. Онон – р. Или, но в настоящее время
он здесь не отмечен (наши данные).

По долине р. Онон даурский цокор ныне до-
стоверно встречается к северу (вниз по течению)
до приустьевой части р. Унда. В середине 20 века
Некипелов (1960) отмечал, что северная граница
ареала доходит до с. Кироча (25 км севернее устья
р. Унды). На восток даурский цокор встречается
не далее 20–25 км от р. Онон, лишь по распадкам

горного массива Адун-Челон отходит на восток
на 30–40 км. При этом от р. Унды граница ареала
проходит по долине р. Калангуй (приток Унды),
далее по долине р. Улятуй вверх до одноименного
села, южнее ограничена Цугольским хребтом и
вновь отходит достаточно далеко от р. Онон
по вышеупомянутым отрогам горного массива
Адун-Челон. Южная граница ареала проходит от
Адун-Челона по приустьевой части р. Борзя (чуть
южнее с. Холуй-База), по южной окраине Цасу-
чейского бора (рис. 1e) и уходит в Монголию в
районе с. Буйлэсан. В сопредельной части
Монголии даурский цокор встречается вдоль
российской границы по гористым участкам во-
круг г. Хух-Ула, к северу и северо-востоку от
р. Дучийн-Гол, в междуречье Дучийн-Гола и
р. Ульдзы. Наиболее юго-восточная находка сле-
дов пребывания цокоров известна на одном из
правых притоков р. Ульдзы в поросшей ивняком
долине к югу от с. Дашбалбар. К западу от указан-
ных мест в Монголии ареал даурского цокора на-
ми не прослежен.

Примечания. * – Локалитеты, животные из которых были типированы генетически и исследованы морфологически (Пуза-
ченко и др., 2009; Цвирка и др., 2011; Puzachenko et al., 2014; Pavlenko et al., 2015).

29 Калганский р-н, окр. с. Калга* 2006 2
Приаргунский р-н, долина р. Калгукан* 2006 2

30 Калганский р-н, окр. с. Чупрово, р. Ильдикан 2011 2
31 Нерчинско-Заводский р-н, верховья р. Уров, устье р. Бол. Бамбуя 2011 1
32 Нерчинско-Заводский р-н, окр. с. Бол. Зерентуй, 

верховья р. Бол. Зерентуй
2009 2

33 Нерчинско-Заводский р-н, окр. с. Нерчинский Завод, р. Серебрянка 2012 1
34 Нерчинско-Заводский р-н, окр. с. Горный Зерентуй, р. Бол. Зерентуй 2011 1
35 Нерчинско-Заводский р-н, окр. с. Чашино-Ильдикан, р. Ильдикан 2012 1
36 Приаргунский р-н, окр. с. Зоргол* 2007 2

Myospalax armandii
37 Краснокаменский р-н, между с. Ковыли и с. Маргуцек* 2004 2

Краснокаменский р-н, окр. с. Ковыли* 2004 4
38 Краснокаменский р-н, 25 км по дороге 

от с. Соктуй_Милозан на с. Ковыли*
2004 2

39 Краснокаменский р-н, окр. пос. Целинный, верх пади Карганатуй* 2006 5
40 Александрово-Заводский р-н, севернее с. Почекуй, 

левый берег ручья Калдыгатуй
2012 3

Александрово-Заводский р-н, окр. с. Мулино (3 сублокалитета) 2013 4
41 Приаргунский р-н, западнее с. Бырка, падь Нортуй 2012 1
42 Приаргунский р-н, окр. с. Бырка (р. Бырка) 2012 1
43 Приаргунский р-н, окр. с. Усть-Тасуркай, падь Валестуй* 2005 2
44 Приаргунский р-н, восточнее с. Бырка* 2005, 2014 6
45 Приаргунский р-н, восточнее г. Соловуха (1065 м) 2011 1

№ на карте Локалитет Год(ы) n

Таблица 1.   Окончание
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Участок современного ареала маньчжурского
цокора в России расположен в юго-восточных
районах Забайкальского края (рис. 2). На западе
граница ареала проходит в Борзинском р-не меж-
ду селами Ключевское и Цаган-Олуй на Нерчин-
ском хребте. По данным Некипелова (1960),
маньчжурский цокор ранее встречался и непо-
средственно в окрестностях с. Ключевское. К се-
веру от этого села граница ареала маньчжурского
цокора проходит по левому берегу р. Борзя, затем
переходит на правый берег между селами Олдон-
да и Курунзулай. Далее на востоке северная гра-
ница ареала охватывает безлесную часть бассейна
р. Борзя, а по долине р. Газимур проникает на-
много севернее, не доходя километров десять до
с. Газимурский Завод. На восток известный ареал
маньчжурского цокора протянулся по лесостепи
через села: Доно (рис. 1f), Калга, Чашино-Ильди-
кан. Северо-восточный край ареала в Забайкалье
охватывает Нерчинско-Заводский район: долины

р. Нижняя Борзя, ее притоков, верховья р. Уров
(до с. Уровские Ключи), берег р. Аргунь на север
несколько километров севернее с. Середняя. По
р. Аргунь на юг маньчжурский цокор известен до
впадения р. Верхняя Борзя, а по данным Некипе-
лова (1960) – до устья р. Урулюнгуй. Известная
современная южная граница ареала проходит по
р. Верхняя Борзя, ее правой составляющей –
р. Талман-Борзя, низовью руч. Залгатуй, пади
Елан, по правобережью руч. Калдыгатуй, р. Быр-
ка (приток р. Урулюнгуй), по южным отрогам
Нерчинского хребта. Вызывает интерес сообще-
ние Фетисова (1944) об обитании локальной по-
пуляции маньчжурского цокора к западу от
с. Нижний Цасучей (Ононский р-н, правый берег
р. Онон), что почти на 150 км западнее границы
современного известного ареала. При этом автор
указывал, что в остальной части Акшинского,
Кыринского и юга Оловяннинского (ныне Онон-
ского) р-нов обитал исключительно даурский цо-

Рис. 1. Внешний вид (a–c) и различия окраски брюшной стороны цокоров, обитающих в Забайкалье, а также харак-
терные для видов биотопы (d–f): a, g – Myospalax armandii; b – M. aspalax; c, h – M. psilurus epsilanus; d – типичное ме-
стообитание M. armandii – разнотравный луг в отрогах Кличкинского хребта, окр. с Бырка; e – участок остепненного
луга на окраине Цасучейского бора с многочисленными выбросами M. aspalax; f – выбросы грунта M. psilurus на сено-
косе в пойменном лугу, долина р. Доно, окрестности с. Доно.

а d

g
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е

f

b

c
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кор. Все известные современные находки цоко-
ров в Ононском р-не (включая окрестности
с. Нижний Цасучей) относятся к M. aspalax.

Российский участок ареала цокора Арманда
расположен в пределах Кличкинского хребта
(рис. 1d) к югу от ареала маньчжурского цокора.
Восточная граница этого участка проходит запад-
нее автодороги Бырка – Досатуй (Приаргун-
ский р-н). Северная граница ареала совпадает с
южной границей современного ареала маньчжур-
ского цокора: р. Верхняя Борзя – р. Талман-Бор-
зя – низовье ручья Залгатуй – падь Елан – ручей
Калдыгатуй – р. Бырка – р. Урулюнгуй. Наиболее
западные местонахождения цокора Арманда из-
вестны в 10–12 км юго-западнее с. Ковыли. Здесь
вид отмечен у березовых колков, произрастаю-
щих в наиболее возвышенной части Кличкинско-
го хребта и по северным предгорьям между с. Ко-
выли и ст. Маргуцек. Южная граница распро-
странения этого вида в Забайкалье проходит в
окрестностях сел Новоивановка – Усть-Тасуркай –
Урулюнгуй. На восток, между приустьевыми ча-
стями рек Урулюнгуй и Верхняя Борзя, следов
обитания цокоров нам обнаружить не удалось,
хотя по свидетельствам местных жителей не-

сколько десятилетий назад зверьки здесь встреча-
лись. Общая площадь ареала цокора Арманда в
пределах Забайкальского края составляет менее
2000 км2. Предполагаемый ареал цокора Арманда
приведен ранее (Пузаченко и др., 2009, рис. 10,
стр. 109). Вид был описан по материалам из сбо-
ров отца Давида Армана, предполагаемые коор-
динаты типового местонахождения (42.283° N,
118.88° E) относятся к Внутренней Монголии
(Китай) (Пузаченко и др., 2009, стр. 108). Кор-
ректные данные по распространению и конфигу-
рации его ареала в Китае будут возможны по за-
вершении предпринятого в настоящее время ис-
следования коллекционного материала из Китая.
Ограниченный участок обитания в Забайкалье,
отсутствие поселений в приграничных с Китаем
районах в Приаргунье, дают основания считать,
что в настоящее время выявленный нами участок
изолирован от основного массива ареала.

В литературе (Некипелов, 1960) имеется указа-
ние на возможность перекрывания или контакта
ареалов даурского и маньчжурского цокоров в
окрестностях сел Улятуй, Бурулятуй, Долгокыча.
По нашим данным, следы присутствия цокоров
(судя по выбросам и нескольким отловленным

Рис. 2. Ареалы цокоров (Myospalax) в Забайкалье (штриховки) и места отловов M. aspalax, M. psilurus epsilanus и M. ar-
mandii. Номера локалитетов как в табл. 1.
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особям – M. aspalax) встречаются от поймы
р. Онон вверх по долине р. Улятуй до одноимен-
ного села. К востоку и югу от с. Улятуй располо-
жены нехарактерные для обитания цокоров по-
крытые лесом участки. За водоразделом (Цуголь-
ский хребет) в районе сел Бурулятуй и Долгокыча
и далее у пос. Калангуй следов присутствия цоко-
ра нам найти не удалось, хотя по опросным сведе-
ниям, выбросы грунта изредка встречались не-
сколько десятилетий назад в районе с. Бурулятуй.
Имеются также сведения Некипелова (1960), что
следы пребывания цокоров отмечались в районе
сел Долгокыча, Турга, Антия. Остаются неясны-
ми вопросы: сохранились ли цокоры на этой тер-
ритории, имело ли место совместное сосущество-
вание двух видов на этом участке или ареалы
даурского и маньчжурского цокоров не перекры-
вались? Южнее рассматриваемого района совре-
менный ареал даурского цокора отделен от ареала
маньчжурского сухостепной равниной (непри-
годной для обитания цокоров) среднего течения
рек Турга и Борзя (притоки Онона).

Несомненно, неверным является предположе-
ние о совместном обитании маньчжурского и да-
урского цокоров в окрестностях с. Цаган-Олуй
Борзинского р-на (Огнев, 1947), сделанное на ос-
нове коллекционных сборов, переданных Скало-
ну (1935) якобы из окрестностей этого села. В по-
следующем многочисленные сборы цокоров из
этого района (Некипелов, 1960), включая наши
данные (23 зверька из нескольких мест), подтвер-
дили обитание здесь единственного вида – мань-
чжурского цокора.

Интересное соприкосновение ареалов выяв-
лено между цокорами маньчжурским и Арманда.
На западе ареалы видов разделены широкой забо-
лоченной долиной р. Урулюнгуй и ее притоком
р. Быркой, далее гораздо более узкими, но тоже
заболоченными долинами ручья Калдыгатуй, па-
ди Елан, ручья Залгатуй и далее реками Талман-
Борзя и Верхняя Борзя. Несмотря на то, что для
цокоров пересечь указанные водотоки и их доли-
ны (за исключением рек Урулюнгуй и Бырка) по
поверхности почвы (например, при расселении
сеголетков) не должно представлять большого
труда, эти виды регистрировались нами строго на
разных берегах. Наиболее близкие друг к другу
поселения цокоров маньчжурского и Арманда
обнаружены на расстоянии около 5 км в двух рай-
онах: у с. Почекуй (рис. 2; табл. 1: локалитеты
28 и 42) и у пос. Бырка (рис. 2; табл. 1: локалитеты
25 и 40).

Таким образом, по полученным данным, со-
временные ареалы всех трех видов цокоров в За-
байкалье не перекрываются. При этом расстоя-
ние между современными ареалами даурского и
маньжурского цокоров составляет не менее 50 км
(хотя в прошлом – возможно, меньше), даурского

и Арманда – около 100, между ближайшими посе-
лениями цокоров Арманда и маньчжурского –
не превышает 5 км. Попытки обнаружить зону
совместного обитания разных видов цокоров в
Забайкалье не увенчались успехом, хотя контакт
видов возможен между цокорами Арманда и
маньчжурским, а, по крайней мере, в недавнем
прошлом – между даурским и маньчжурским.

Согласно опросным сведениям и некоторым
литературным данным цокоры имели более ши-
рокое распространение в недалеком прошлом в
Забайкалье. Опрос местных жителей показал, что
на многих потенциально пригодных для обита-
ния цокоров участках зверьки в последние деся-
тилетия исчезли после целенаправленного их ис-
требления. В первую очередь такая ситуация
наблюдается в местах обитания цокоров мань-
чжурского и Арманда. По нашему опыту, отлов
этих видов менее трудоемок, нежели даурского
цокора. О более широком прежнем ареале цоко-
ров свидетельствуют и некоторые литературные
сведения. Первоописание даурского цокора
(Паллас, 1788) сделано в долине р. Или (левый
приток р. Онон). Паллас указывал, что этот вид
встречался вверх по долине р. Или вплоть до ее
водораздела с р. Турой (приток р. Ингоды). В на-
стоящее время даурский цокор зарегистрирован
нами лишь в устье р. Или у впадения в р. Онон.
Нами были обследованы нижнее и среднее тече-
ние р. Или (в пределах Алханайского националь-
ного парка) и опрошены местные жители, на ос-
новании этих данных сделан вывод о том, что вы-
ше по течению даурский цокор либо отсутствует,
либо крайне редок.

В первой половине 20 века цокоров в Забайка-
лье активно добывали ради шкурки, что привело
к почти полному истреблению зверьков в ряде
мест (Скалон, 1935; Скалон, Некипелов, 1936;
Некипелов, 1946). В настоящее время промысел
цокоров в Забайкалье ради шкурки не ведется (по
результатам наших опросов выявлен единствен-
ный охотник, регулярно добывавший даурского
цокора в Акшинском р-не ради меха). Сокраще-
ние популяции цокоров могло быть следствием
распашки земель, что, вероятно, и происходило в
советский период. Но в настоящее время расте-
ниеводство в Забайкальском крае в пределах аре-
ала цокоров ведется ограниченно и существенной
угрозы не представляет. В то же время попытки
уничтожения цокоров как “вредителей сеноко-
сов” ведутся с разным успехом повсеместно.
В этой связи маньчжурский цокор и в меньшей
степени Арманда более уязвимы, чем даурский,
так как их отлов менее трудоемок, а местообита-
ния чаще всего совпадают с наилучшими сено-
косными угодьями. Подтверждением тому явля-
ются сведения, полученные при опросах местных
жителей, и отсутствие маньчжурского цокора на
постоянных сенокосных угодьях, хотя на окраи-
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нах выкашиваемых площадей зверьки в неболь-
шом числе сохраняются. Основной вред от дея-
тельности цокоров заключается в выбрасываемых
ими кучах грунта (размеры которых могут дости-
гать 1 м в диаметре), затрудняющих процесс сено-
кошения.

Сведения по экологии цокоров в Забайкалье
недостаточны, в последнее время специальных
работ, за исключением опубликованной нами по
даурскому цокору (Баженов, 2016), не проводи-
лось. В распространении цокоров в Забайкалье
можно отметить ряд особенностей каждого из
трех изученных видов. Ареал даурского цокора в
значительной степени связан с областью распро-
странения легких песчаных и супесчаных почв,
хотя вид не избегает также щебнистых. Такие
почвы в Восточном Забайкалье наиболее харак-
терны для правобережья р. Онон, где раститель-
ность представлена преимущественно остепнен-
ными лугами и участками сосновых лесов (рис. 1e).
Маньчжурский цокор предпочитает рыть норы в
сильно увлажненных суглинистых и глинистых
почвах, характерных для настоящих лугов в доли-
нах лесостепных рек Юго-Восточного Забайка-
лья (рис. 1f). Цокор Арманда, известный в Забай-
калье только с территории Кличкинского хребта,
отмечен преимущественно на границе леса (бере-
зовых колков) и луга (рис. 1d); норы расположены
в умеренно увлажненных суглинистых почвах,
часто щебнистых. Таким образом, по биотопиче-
ским предпочтениям даурский цокор – наиболее
ксерофильный вид, а маньчжурский – наименее
ксерофильный, цокор Арманда занимает проме-
жуточное положение между ними.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наши исследования показали, что ареалы всех
трех обитающих в Забайкалье видов цокоров не
перекрываются, хотя и наблюдаются зоны веро-
ятного контакта ареалов (современного или в не-
далеком прошлом) маньчжурского цокора с дву-
мя другими видами. Ареал M. aspalax приурочен к
бассейну р. Онон, преимущественно к его право-
му берегу. Широкий ареал в бассейне р. Аргунь
(и отчасти в верхнем и нижнем течении р. Борзи –
притока Онона) занимает M. psilurus. На Клич-
кинском хребте к югу от ареала маньчжурского
цокора распространен M. armandii. Ареал цокора
Арманда в России крайне мал и составляет не бо-
лее 2000 км2, и этот участок изолирован от основ-
ного ареала, простирающегося в Китае.

Наблюдается сокращение ареалов (и, вероят-
но, численности) цокоров маньчжурского и Ар-
манда под влиянием хозяйственной деятельно-
сти: при распашке земель и намеренном вылове с
территорий, используемых под сенокосные
угодья.

Все это предполагает необходимость монито-
ринга популяций для определения природо-
охранного статуса цокоров Забайкалья, как мы
отмечали ранее (Баженов, 2012). Необходимо рас-
сматривать M. armandii и M. psilurus как разные
виды в Красной книге Забайкальского края, где
эти виды сейчас объединены под единым назва-
нием (“маньчжурский цокор”). При этом цокора
Арманда мы уже сейчас рекомендуем включить в
Красную книгу России как изолированную со-
кращающуюся в численности популяцию. В на-
стоящее время в предложенном новом издании
Материалов к Красной Книге РФ этот вид отсут-
ствует не только в основном Списке, но не вклю-
чен и в “Список объектов животного мира, нуж-
дающихся в особом внимании к их состоянию в
природной среде” (Ильяшенко и др., 2018). Эта
задача становится особенно актуальной в связи с
планируемой активизацией хозяйственной дея-
тельности, связанной с созданием на юго-востоке
Забайкальского края территории опережающего
развития. В отношении двух других видов цоко-
ров рекомендации не столь определенны, но от-
метим, что если рассматривать популяцию мань-
чжурского цокора из Забайкалья как самостоя-
тельный вид по отношению к включенной в
Красную Книгу РФ популяции, обитающей в
Приморском крае, то также необходимо уточне-
ние его природоохранного статуса.
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DISTRIBUTION OF THE ZOKORS (MYOSPALAX, RODENTIA)
IN TRANSBAIKALIA

Yu. А. Bazhenov1, *, M. V. Pavlenko2, **
1Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Chita 672014, Russia

2Federal Scientific Center of East Asia Terrestrial Biodiversity, Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences,
Vladivostok 690022, Russia
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The ranges of all three zokor (Myospalax) species, the little-studied underground rodents, are described in
southeastern Transbaikalia, Russia, based on the results of special expeditions. Myospalax aspalax inhabits
only the Onon River basin, M. psilurus populates the forest steppe in the Argun River basin and the upper
reaches of Borzya River (a tributary of Onon River), while M. armandii is known only from the Klichkinsky
Mountain Ridge. The distribution area of M. armandii is very small (less than 2000 km2) and isolated from
the other parts of the range (in China). The zokor species in the region are shown to be parapatric, with no
sympatry being involved. The ranges of M. psilurus and M. armandii are the closest, the distance between the
closest settlements being less than 5 km. Reduction in the zokor distributions is observed in Transbaikalia. It
is advisable to include M. armandii in the Red Data list of Russia.

Keywords: Myospalax aspalax, Myospalax armandii, Myospalax psilurus, range, Siberia
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