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Формирование населения ондатры на территории Омской области происходило в четыре этапа.
Началось в 1936 г. и продолжалось в течение 15 лет, будучи прерванным эпизоотией туляремии.
Восстановление численности шло в течение последующих 20 лет, и вновь было прервано очередной
эпизоотией туляремии. С 1971 г. началось восстановление численности и расселение ондатры по
всей территории Омской области. С 1996 г. территория была полностью заселена, и изменения чис-
ленности вида приняли характер флуктуаций с периодичностью 5–6 лет. В условиях меняющейся
увлажнённости в 1936–2015 гг., изменение численности ондатры находилось в прямой слабой связи
с фазами брюкнеровского цикла и уровнем воды в водоёмах и в обратной очень слабой связи с пока-
зателями солнечной активности (W, числа Вольфа). На текущем этапе формирования населения он-
датры на территории Омской области распределение показателей её среднемноголетней численнос-
ти и среднемноголетняя плотность населения находятся в прямой средней связи с площадью имею-
щихся на территории водоёмов.
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Введение
История распространения ондатры Ondatra

zibethicus (Linnaeus, 1758) в Северной Евра-
зии на уровне констатации наличия изучена
достаточно хорошо [Фауна мира, 1990; Ондат-
ра…, 1993; Чесноков, 2002; Чащухин, 2007;
Бобров и др., 2008; Хляп и др., 2008; Neronov
et al., 2008], однако количественные оценки
процесса формирования населения на терри-
тории инвазии вида крайне недостаточны. Из-
вестно, что первый выпуск ондатры в Запад-
ной Сибири был произведён в 1929 г. в р. Де-
мьянка (Тюменская обл.) из числа особей, за-
купленных в Канаде и короткое время пере-
держанных в Подмосковье. Однако при по-
вторном обследовании в 1934 г. этот выпуск
был признан неудачным из-за неправильного
выбора места вследствие плохой обеспечен-
ности животных естественными кормами [Ве-
рещагин, 2002]; расселившиеся вниз по реке
особи частично сохранились, и их потомство
послужило материалом для дальнейшего рас-
селения. Последующие выпуски были запла-
нированы южнее, в пойму рек Иртыш и Обь,
где имелась достаточная кормовая база для

ондатры, поэтому в 1935–1936 гг. было прове-
дено успешное вселение её на территории
Новосибирской, Омской и Курганской облас-
тей [Верещагин, 2002; Чесноков, 2002].
Вселение ондатры на территорию Казахста-

на началось в 1935 г., и к середине 1950-х гг.
она заселила все пригодные для обитания во-
доёмы, заняв первое место в пушных заготов-
ках республики [Слудский, 1948; Ондатра…,
1978; Лобачёв, 1987]. В последующем в При-
иртышье было сформировано население ондат-
ры, северная часть которого обитала на терри-
тории Российской Федерации [Чащухин, 2007;
Бобров и др., 2008; Neronov et al., 2008]. Одна-
ко сведения о населении ондатры на террито-
рии Омской обл. до настоящего времени скуд-
ны и разобщены. Примыкающая к ней южная
часть населения ондатры в Павлодарской и от-
части Северо-Казахстанской областях Респуб-
лики Казахстан [Сабдинова, Рачкаускене, 2012]
не входила в предмет нашего исследования.
Цель настоящей работы: выявить особенно-

сти инвазии ондатры Ondatra zibethicus и фор-
мирования её населения в Омской обл. в пре-
делах 53–58°N; 70–76°E.



47

Российский Журнал Биологических Инвазий № 2, 2017

Задачи: оценить особенности формирования
населения, расселение, изменение численно-
сти ондатры на территории Омской обл.

Материалы и методы
Настоящая работа охватывает полевыми на-

блюдениями период в 46 лет (1969–2015 гг.),
библиографическими – 80 лет (1936–2015 гг.).
Исходные материалы получены в ходе инициа-
тивных обследований территории Омской обл.
(1969–2015 гг.) и в составе комплексных эколо-
гических экспедиций Омского областного клу-
ба натуралистов «Птичья Гавань» (1987–2002,
2011–2015 гг.), Омского отделения ВОО «Рус-
ское географическое общество», ОАО «Росге-
ология» и Федерального государственного уч-
реждения «Территориальный фонд информа-
ции, природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды» Министерства природных ресур-
сов России по Омской обл. (2003–2006 гг.), в
том числе совместно с Правительством Омс-
кой области (2007–2015 гг.). Осенний предпро-
мысловый учёт численности ондатры на тер-
ритории всех районов Омской обл. в период
1969–2015 гг. проводили путём подсчёта нор и
хаток, с предварительной оценкой водоёмов и
разбивкой их на группы по степени производи-
тельности, обследования угодий и подсчёта се-
мей ондатры, определения среднего размера
семьи в каждой группе водоёмов, расчёта запа-
сов ондатры в исследуемом районе [Кудряшов,
1973; Методические указания…, 1987; Ка-
дастр…, 2001]. Были использованы кадастро-
вые данные учётов численности ондатры, ко-
торые были частично опубликованы [Ка-
дастр…, 2001], биологический материал и ар-
хивные данные Омского областного управле-
ния охотничьего хозяйства об осенних макси-
мумах численности ондатры. Учёт оседания
шкурок у населения проводился Г.Н. Сидоро-
вым по методике Ю.Н. Бакеева [1976] в период
1978–1998 гг., результаты которого опублико-
ваны в совместных монографиях [Сидоров и
др., 2009, 2011а, 2011б] и обобщающих спра-
вочных изданиях [Кассал, 2010а, 2010б].
В качестве обобщённого показателя много-

летних циклических природно-климатических
изменений признана солнечная активность (W,

числа Вольфа), опосредованно, через измене-
ние погодно-климатических факторов, влияю-
щая на условия обитания, наличие и доступ-
ность кормов. Для формализации увлажнён-
ности территории выделено 4 фазы: повыше-
ние, высокая, снижение, низкая. В качестве
обобщённого показателя учтена доля водной
поверхности (открытых водных источников –
озёр, прудов, рек, болот различного типа) на
исследуемой территории. Показатели солнеч-
ной активности (W, числа Вольфа) приведены
по данным Пулковской обсерватории [Витин-
ский и др., 1986; Главная астрономическая…,
2014]; показатели увлажнённости территории
и уровня воды в водоёмах даны по методике
Е.А. Bruckner [1890].
Методами работы стали полевые исследо-

вания, историко-библиографическое исследо-
вание, вербальный, картографический анализ
полученных в процессе наблюдений и имею-
щихся архивных данных и их интерпретация
с современных экологических позиций. Рас-
чётная ёмкость биотопов ондатры определя-
лась по среднемноголетним показателям за
временной период по [Методические указа-
ния…, 1987]. При построении количественных
моделей использованы среднеарифметические
и средневзвешенные величины, рассчитанные
для определённых временных периодов, с вос-
становлением недостающих промежуточных
данных методом скользящей средней. Стати-
стические оценки выполнены общеприняты-
ми методами [Лакин, 1980], включая корреля-
ционно-регрессионный анализ [Елисеева,
Юзбашев, 2002; Общая теория статистики…,
2002]. В качестве источника дополнительной
информации использованы результаты опро-
са охотников, сотрудников и специалистов
охотничьего хозяйства и ветеринарной служ-
бы Омской обл. Часть полученных нами фак-
тических данных была опубликована ранее
[Кассал, 2008, 2009, 2010а, 2010б; Сидоров и
др., 2009, 2011а], однако их анализ носил фраг-
ментарный характер.
Омская обл. расположена в Западной Сиби-

ри на возвышенной заболоченной равнине
Тобольского материка. На её территории вы-
делено 3 природно-климатические зоны: лес-
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ная (4 подзоны: южной тайги, северных сме-
шанных лесов; южных смешанных лесов и
лиственных лесов); лесостепная (3 подзоны:
северной лесостепи; центральной лесостепи;
южной лесостепи) степная (подзона северной
степи). В современных административных
границах Омская обл. была сформирована 7
декабря 1934 г., и простирается с севера на юг
почти на 600 км (53–58°N) и с запада на вос-
ток – более чем на 300 км (70–76°E), при пло-
щади 141.14 тыс. км2 [Атлас…, 1996].
Биотопической предпосылкой формирова-

ния населения ондатры стало богатство тер-
ритории Омской обл. пойменными и плакор-
ными водоёмами. Ондатра заселяет водоёмы
Омской области, имеющие бордюрный и спла-
винный (прибрежно-сплавинный, внутриозёр-
но-сплавинный, массивно-зарослевой, мозаич-
но-зарослевой, смешанный) типы зарастаний.
При бордюрном типе зарастания непосред-
ственным биотопом ондатры является около
18–20% общей площади водоёма, при смешан-
ном зарастании – около 26–28%. Наиболее
велика доля биотопов ондатры в северной ле-
состепи – до 30%; в лесной зоне и в южной
лесостепи и степи доля биотопов ондатры со-
ставляет до 10% общей площади водоёмов
[Атлас…, 1996; Кадастр…, 2001]. Однако за-
селяемые грызуном водоёмы питаются в ос-
новном поверхностным стоком, поэтому очень
сильно изменяются в зависимости от увлаж-
нённости территории. В засушливые годы уро-
вень воды в водоёмах падает, их площади и
глубины уменьшаются, качество водоёмов, как
ондатровых угодий, ухудшается. В многовод-
ные годы, наоборот, с повышением уровня
воды увеличиваются площади и улучшается
качество ондатровых угодий.

Основные результаты
В Омскую обл. в 1936 г. впервые были заве-

зены 400 особей ондатры, пойманные в бас-
сейне р. Демьянка Тюменской обл. Их выпус-
тили в Большереченском (озёра Кайлы, Лебя-
жье, Пёстрое), Знаменском (реки Туя, Ныр),
Тевризском (пойма р. Иртыш) и Тюкалинском
(озёра Якунино, Хрусталь, Большое Шанги-
но) районах [Лавров, 1957; Кадастр…, 2001].

В 1937–1938 гг. завоз ондатры продолжил-
ся, их выпускали в водоёмы Калачинского и
Тюкалинского районов, и общее количество
интродуцированных особей достигло 1457.
В 1930-х гг. на территории Омской обл. сло-
жились чрезвычайно благоприятные условия
для расселения ондатры: высокий уровень
грунтовых вод и наполнение водоёмов до
максимальных отметок. К 1941 г. числен-
ность её достигла 155 тыс. особей, и она рас-
пространилась по всей Омской обл., однако
встречаясь не повсеместно, а отдельными
очагами.
В процессе инвазии ондатра стала объектом

питания ряда наземных хищников: колонка,
хоря, горностая, лисицы, а также некоторых
хищных птиц [Верещагин, 2002; Чесноков,
1989], что существенно обогатило имевшиеся
трофические связи и создало новые. Случаи
гибели ондатры в Омской обл. от неизвестных
причин наблюдались уже в первые годы пос-
ле выпусков; впоследствии здесь была обна-
ружена новая болезнь – омская геморрагичес-
кая лихорадка. Кроме того, зверёк оказался
высокочувствительным и к другим возбудите-
лям местных природноочаговых инфекций
[Чесноков, 1989].
Рост численности формирующегося населе-

ния ондатры позволил уже с 1939 г. начать
внутриобластное расселение, что сейчас, по
прошествии более 70 лет, представляется со-
вершенно никчемным. Лимитированный про-
мысел ондатры был начат на второй год после
выпусков, с 1937 г., и за три последующие года
было добыто около 60 тыс. особей. «В сред-
нем за год заготовки ондатры по области уве-
личивались более чем в три раза. …Динамика
заготовки шкурок в первое десятилетие после
завоза ондатры свидетельствовала о быстром
росте её численности. …Максимальный при-
рост заготовок в Омской области был отмечен
в 1943 г., когда он составлял десятикратную
величину предыдущего года. В результате
быстрого увеличения добычи шкурок ондат-
ра заняла ведущее место в заготовках пушни-
ны» [Чесноков, 1989, с. 62]. «Заготовка этого
грызуна в наших условиях является основным,
она даёт 40–45% всей пушнины по Омской
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области. …Ондатра самый ценный грызун в
нашей фауне» [Шухов, 1949, с. 11].
Для рационального использования ондатры

в Омской обл. в 1944 г. было создано семь спе-
циальных предприятий – государственных
промысловых ондатровых хозяйств (ондатроп-
ромхозов) [Шухов, 1949]. Однако в последу-
ющем их деятельность была прекращена в
связи с уменьшением численности грызуна.

«…Ондатра сама распространяется к югу,
пока не переходя [Транссибирскую] магист-
раль железной дороги, – там солёные и горь-
ко-солёные озёра» [Шухов, 1949]. Однако
взрывной рост численности сменился столь же
резким её падением, причинами чего посчи-
тали усыхание озёр, болезни, хозяйственную
деятельность, отрицательная роль которых
была очевидна. На территории всей Западно-
Сибирской равнины уже в 1940-х гг. началось
сильное снижение увлажнённости территории
и сокращение от усыхания площади озёр в
несколько раз. В лесостепной зоне, вследствие
эпизоотии туляремии и омской геморрагичес-
кой лихорадки, погибшие ондатры встреча-
лись на водоёмах и в их окрестностях; эти за-
болевания обычно возникали при высокой
численности водяной полёвки (Arvicola
amphibius), от которой заражалась и ондатра.
Изолировать виды друг от друга невозможно,
так как в водоёмах они соседствуют и контак-
тируют, в частности, на кормовых площадках
ондатры [Леонов, Барбаш, 1966; Чесноков,
2002].
В результате эпизоотии туляремии, распро-

странившейся в лесостепной части Омской
обл. во второй половине 1940-х гг., многие уже
заселённые ондатрой водоёмы опустели из-за
её массовой гибели. Этому способствовало
уменьшение уровня воды в водоёмах до сред-
немноголетних отметок. К 1950 г. общая чис-
ленность зверька в области уменьшилась до
~50 тыс. особей. При этом отмечалось, что в
Омской обл. падёж ондатры не прекращался
все годы, в результате чего период подъёма
численности грызуна был сравнительно недо-
лгим, и длился около 10 лет. «Падение числен-
ности ондатры после экологического взрыва
усугубилось в Омской области начавшимся

усыханием водоёмов и осложнилось эпизоо-
тиями» [Чесноков, 1989, с. 62].
Таким образом, в течение 15 лет (1936–1950

гг.) происходило освоение территории ондат-
рой: в 1936–1941 гг. численность вида увели-
чилась в ~100 раз. Но рост численности, не
достигнув максимально возможных величин,
был остановлен эпизоотией туляремии, и в
1943–1950 гг. она уменьшилась в ~3.6 раза, к
1951 г. – до ~40 тыс. особей. Среднемноголет-
ний промысел в этот период составлял около
20 тыс. особей/год (20% от среднемноголет-
ней численности).
Тем не менее, в начале 1950-х гг. основные

водоёмы области были заселены ондатрой, и
она вновь начала увеличивать свою числен-
ность и плотность населения. Однако, вслед-
ствие непонимания ситуации и незнания ви-
довых особенностей популяционной экологии,
охотоведческие службы Омского облисполко-
ма организовали дополнительные выпуски
ондатры на территорию области: в 1951–1952
гг. из областей Южного Урала и из Тюменс-
кой обл. была завезена 8061 особь, из Север-
ного Казахстана – 439 особей, которые были
расселены преимущественно в зоне лесосте-
пи. «К 1956 г. в Омской области было расселе-
но 11 тысяч ондатр. Ею были заселены все при-
годные угодья» [Корсаков, 1959, с. 71]. Поз-
же, «…чтобы повысить жизнеспособность
имеющегося поголовья, производились по-
вторные выпуски. Только в трёх лесостепных
областях (Омской, Новосибирской, Курганс-
кой) с этой целью было расселено более 25
тыс. особей» [Чесноков, 1989, с. 59].
После депрессии численности ондатры на-

чалось её восстановление в основном за счёт
сохранившихся в свободных от эпизоотий ре-
фугиумах ~40 тыс. особей, потомство которых
вновь начало расселяться по всей области. В
эти годы охотоведческие службы Омского об-
лисполкома много внимания уделяли биотех-
ническим мероприятиям, проведение которых
вдвое-втрое повышало продуктивность уго-
дий, увеличивало численность ондатры и со-
здавало условия, облегчающие промысел. В
результате заготовки ондатры нарастали до
начала 1960-х гг., в 1961 г. достигнув 86.3 тыс.
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шкурок; такой высокий показатель заготовок
за весь период интродукции ондатры более ни
разу не наблюдался. При этом в Омской обл.
грызуна добывали только на шкурку; мясо его
в пищу люди не употребляли, ободранные
тушки либо бросали на месте, либо использо-
вали в корм собакам или содержащимся в клет-
ках пушным зверям (лисица, песец, норка).
В первой половине 1960-х гг. наибольшей

численности (около 100 тыс. особей) ондатра
достигла в районах северной лесостепи, бога-
тых крупными и мелкими озёрами [Корсаков,
Шило, 1967]. Одним из основных участков её
воспроизведения в области стала озёрная сис-
тема Ик и Салтаим-Тенис со стоком в р. Оша
– левым притоком 1-го порядка р. Иртыш. В
середине 1960-х гг. произошло восстановле-
ние численности ондатры, и она стала встре-
чаться в водоёмах по всей территории Омс-
кой обл., в отличие от бывшего до этого оча-
гового распространения. Затем последовало
перераспределение особей, во многом обус-
ловленное последовательным стойким сниже-
нием уровня воды в водоёмах. Это облегчало
добычу ондатры, но уменьшало площадь и
ухудшало качество биотопов, не компенсиру-
емое проводимыми биотехническими мероп-
риятиями. Поэтому уже в 1962 г. количество
официально заготовленных шкурок ондатры
снизилось, но до 1967 г. уровень их заготовок
оставался довольно высоким.
В 1967 г. по всей области началась очеред-

ная эпизоотия туляремии, когда только за 1.5
месяца погибло 26% особей [Корш и др., 1970].
Численность ондатры к 1970 г. уменьшилась
до 30 тыс. особей, и многие ранее освоенные
ею биотопы вновь опустели. В отдельных рай-
онах от туляремии погибло до 70% особей.
Разрозненные семьи сохранились на некото-
рых не пересохших водоёмах в центральной
лесостепи в Крутинском, Тюкалинском, Назы-
ваевском районах. В 1968 г. в Омской обл., в
основном в северных районах, заготовки шку-
рок ондатры составили всего около 5 тыс.
штук, и общая заготовка шкурок снизились на
90% [Максимов и др., 1975]. Оперируя лишь
средними данными о численности ондатры и
заготовках её шкурок за 13 лет, исследователи

приходили к излишне оптимистичным выво-
дам: «Опыт Омской области служит подтвер-
ждением того, что в условиях эпизоотологи-
ческого фактора можно поддерживать сравни-
тельно устойчивую численность поголовья»
[Чесноков, 1989, с. 64].
К 1970 г. численность ондатры в Омской обл.

уменьшилась в 6 раз – до 2.5 тыс., и падение
её численности не остановило ни запрещение
промысла этого грызуна на два сезона 1968–
1969 гг. (как и в соседней Новосибирской обл.),
ни осуществившиеся в 1966–1970 гг. завозы
6883 особей из Северного Казахстана. Столь
же заметно было сокращение численности
ондатры и на территории Северо-Казахстанс-
кой и Павлодарской областей Республики Ка-
захстан [Сыроечковский, Рогачёва, 1975].
Было установлено, что при обмелении водо-
ёмов под воздействием метеорологических
факторов уменьшалась кормовая база, и ондат-
ра была вынуждена совершать миграции в
поисках благоприятных условий, в результате
чего гибла от бескормицы, врагов, эпизоотий
[Корсаков, 1972; Максимов и др., 1975]. В ле-
состепной и лесной северной части области,
где гидрологический режим водоёмов более
постоянен, но кормовые ресурсы ондатры ог-
раничены и восстанавливаются медленнее,
уменьшение её численности было связано с
выеданием ондатрой водной и околоводной
растительности, а также с сокращением пло-
щади подводных пастбищ в суровые зимы при
глубоком промерзании водоёмов [Сыроечков-
ский, Рогачёва, 1975; Корсаков, 1980].
Таким образом, в течение 20 лет (1951–1970

гг.) происходило восстановление численнос-
ти и плотности населения ондатры на терри-
тории Омской области: в 1951–1966 гг. чис-
ленность вида увеличилась в 3.8 раза. Но рост
численности, не достигнув максимально воз-
можных величин, был остановлен эпизоотией
туляремии, и в 1967–1970 гг. численность
уменьшилась в 5 раз, до 30 тыс. особей. Сред-
немноголетний промысел в этот период со-
ставлял около 45 тыс. особей/год (48% от сред-
немноголетней численности).
Всего за период 1936–1970 гг. в Омской обл.

было выпущено 16 840 ондатр, из них 15 383
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было расселено в центральную и северную
лесостепь преимущественно за счёт степной
павлодарско-североказахстанской части насе-
ления. Разобщённость биотопов ондатры в
степи из-за значительного расстояния между
водоёмами затрудняла обмен особями и пре-
пятствовала распространению туляремии и
других инфекционных заболеваний. В лесо-
степной и, отчасти, лесной зонах области об-
мен особями ничем не затруднялся, расселе-
ние вида происходило вдоль постоянных и
временных (весенних) водотоков, что способ-
ствовало распространению возбудителей забо-
леваний, уничтожающих население ондатры
на больших площадях. Однако повторные вы-
пуски её на эти территории были бессмыслен-
ны и даже вредны, поскольку осуществлялись
в эпизоотически опасные биотопы, и вселяю-
щиеся зверьки без промедления включались в
эпизоотический процесс, погибая от туляре-
мии и омской геморрагической лихорадки
[Корш, 1970; Корш и др., 1970].
В начале 1970-х гг., после затухания эпизо-

отии вследствие гибели значительной части
носителей, особенно в лесостепной зоне, на-
чалось восстановление численности и плот-
ности населения ондатры по всей Омской обл.
В результате к 1984 г. численность её достиг-
ла 160 тыс. особей, придя в соответствие с
расчётной ёмкостью биотопов во всех природ-
ных зонах, в условиях официального и нео-
фициального промысла с изъятием первым
около 5%, а суммарно около 40% численнос-
ти ондатры. Следует отметить, что в этот пе-
риод какие-либо биотехнические мероприятия
приобрели лишь эпизодический и локальный
характер, фактически не влияя на численность
ондатры. В период 1974–1989 гг. уровень офи-
циальных заготовок шкурок этого грызуна со-
ставлял 5–6 тыс./год, что было почти на 90%
ниже уровня заготовок в 1961 г. Было установ-
лено, что в Омской обл. каждый год заготав-
ливали в среднем 60–70 тыс. шкурок ондат-
ры; у населения оседало до 90% неофициаль-
но добывавшейся пушнины [Кадастр…, 2001].
По словам зоолога А.Д. Сулимова, «...осенью
прошлого года в верховье р. Тава охотовед
Усть-Ишимского района В.П. Янзуваев насчи-

тал около пяти тысяч ондатровых хаток, а вес-
ной и летом здесь можно было встретить лишь
одиночных зверьков. В результате хищничес-
кого истребления подрываются общие запасы
этого ценного пушного животного» [Сидоров
и др., 2011а, с. 269]. Биолог Ю.В. Сыч из с.
Оконешниково свидетельствовал: «Жилища
ондатры зимой злостно разоряются, и их оби-
татели вылавливаются капканами. Истребле-
ние ондатры прекращается только тогда, ког-
да озеро покрывается глубокими снегами. На-
пример, на оз. Стрельниковском остались не-
разорёнными пять хаток ондатры из 140. Про-
мышляют сами местные жители, отлов ведут
хищнически. ... На озёрах Стеклянном, Камы-
шинском прибавилось воды, особенно в Стек-
лянном. Сюда и потянулись переселенцы из
Андреевского озера. Размножение ондатры
было таким интенсивным, что скоро здесь на-
считывалось несколько сот зверьков. Но бра-
коньерам хватило одного года, чтобы почти
полностью истребить всю колонию. ... Дошло
до того, что ондатровые хатки уничтожаются
даже тракторами» [Сидоров и др., 2011а,
с. 270].
Тем не менее, даже при таких способах и

уровне добычи, численность ондатры в Омс-
кой обл. к 1990 г. достигла 300 тыс. особей
[Сидоров, Кручина, 2000]. Одновременно про-
изошло перераспределение особей по терри-
тории, начали заселяться даже такие малопри-
годные биотопы, как большую часть года за-
полненные водой придорожные кюветы феде-
ральных и региональных (преимущественно
учётных номеров М, Р, А, К) автодорог. Наи-
более населёнными ондатрой были лесостеп-
ные районы, в которых находились основные
её местообитания (Называевский – 98 особей/
10 км2, Крутинский – 113 особей/10 км2, Тю-
калинский – 112 особей/10 км2). Плотность
населения ондатры оставалась здесь относи-
тельно стабильной в разные годы, достигая на
отдельных водоёмах (озёра Мангут, Ачикуль,
Тенис, Салтаим и др.) 120–160 особей/10 км2.
Несколько ниже плотность её населения была
в юго-восточной правобережной части облас-
ти (Калачинский, Оконешниковский, Черлак-
ский районы – 26–47 особей/10 км2).
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Очень высокий уровень воды в водоёмах в
конце 1980-х – начале   1990-х гг. способство-
вал повышению качества и увеличению пло-
щади биотопов ондатры, в результате чего её
численность превысила 300 тыс. особей – наи-
большее количество за всю историю её суще-
ствования в области. Такое увеличение числен-
ности, которая превысила расчётную ёмкость
биотопов, привело к обострению внутривидо-
вой конкуренции, о чём свидетельствует воз-
росшее количество зарубцевавшихся следов от
укусов на заготовленных в этот период шкур-
ках ондатры. Возросла доля группы особей
старших возрастов, но одновременно увели-
чилось количество мигрантов, преимуще-
ственно молодых особей, обнаруживаемых в
поиске свободных мест даже в сельских насе-
лённых пунктах. Оказываясь в экстремальных
условиях, они становились лёгкой добычей
случайных охотников. Однако официальных
данных о численности ондатры в 1993 г. по-
лучено не было [Доклад…, 1994]. Из других
источников, разница в 22 тыс. особей в одном
случае и 35 тыс. особей в другом [Сидоров и
др., 2011а, с. 280] объяснялась не ошибками в
учёте животных, а сознательным созданием
организациями, проводившими учёт, «резер-
ва» для неучтённой браконьерской добычи,
ибо законная добыча в охотничьих хозяйствах
планировалась как доля от наличной числен-
ности животных. «Ежегодно управлением
охотничьего хозяйства и его подведомствен-
ными госпромхозами заготавливаются шкур-
ки ценных видов пушных зверей, в числе ко-
торых 4 тыс. шкурок ондатры» [Сидоров и др.,
2011а, с. 281]. В систему государственной за-
купки пушнины поступала лишь её десятая
часть [Кадастр…, 2001], однако общее коли-
чество ежегодно добываемой ондатры могло
составлять около 40 тыс. особей. «Скачок цен
на пушнину “стимулирует” активность врагов
природы» [Сидоров и др., 2011а, с. 282]. Омс-
кие областная и городская газеты в то время,
когда помещаемая в них информация ещё была
достоверной, были наполнены многочислен-
ными сообщениями о фактах пресечения бра-
коньерской добычи ондатры. Всеобщее вни-
мание в 1991 г. привлёк случай, когда на оз.

Кабанье (на границе с Новосибирской обл.)
была организована браконьерская охота на
ондатру по образцу масштабных промысловых
охот в северных таёжных и притундровых уго-
дьях с использованием вертолётов, лодок и
разных средств добычи [Сидоров и др., 2011б].
Начиная с 1990 г., уровень официальных

заготовок шкурок ондатры на территории
Омской обл. оставался относительно стабиль-
ным и составлял в среднем около 12 тыс. штук
в год; по экспертным оценкам, уровень нео-
фициальных заготовок также оставался ста-
бильным [Кадастр…, 2001]. В результате это-
го к середине 1990-х гг. численность ондатры
в Омской обл. и расчётная ёмкость биотопов
пришли в соответствие на уровне средних по-
казателей: 200 тыс. особей.
Процесс естественного расселения ондатры

активно дополнялся внутриобластным пред-
намеренным расселением. Этим в Омской обл.
в начале 1990-х гг. занимались две организа-
ции: Управление охотничьего хозяйства Омс-
кого облисполкома, и Омская областная орга-
низация охотников и рыболовов. Такая актив-
ная деятельность отчасти оправдывала бесси-
лие в борьбе с процветающим браконьерством.
В эти годы «…особо важное место в работе
Управления охотничьего хозяйства области
занимает интродукция и разведение живот-
ных. В области ежегодно расселяется 1500
особей ондатры» [Сидоров и др., 2011а, с. 267].
Таким образом, в течение 25 лет (1971–1995

гг.) происходило восстановление численнос-
ти и плотности населения ондатры: в 1971–
1980 гг. численность увеличилась в 4.8 раза,
до 145 тыс. особей. Благодаря увеличению
уровня воды в водоёмах до максимальных
среднемноголетних отметок, рост численнос-
ти вида продолжился, к 1990 г. достигнув мак-
симальной величины в 300 тыс. особей, уве-
личившись за 1981–1990 гг. в 2.1 раза. Но в
1991–1995 гг. численность уменьшилась до
200 тыс. особей, – в 1.5 раза, придя в соответ-
ствие с расчётной ёмкостью биотопов. Сред-
немноголетний официальный промысел в этот
период составлял около 15 тыс. особей/год (5%
от среднемноголетней численности); неофи-
циальный (браконьерский) промысел в этот же
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период составлял ещё около 50–55 тыс. осо-
бей/год (ещё 17–19% от среднемноголетней
численности).
По данным ЗСО ВНИИОЗ, в 2000 г. на пло-

щади 14.4 тыс. км2 пригодных для ондатры
местообитаний в 13 районах области (преиму-
щественно в пределах лесостепной зоны) было
учтено ~30 тыс. особей ондатры при средней
плотности населения 21 особь/10 км2 [Ка-
дастр…, 2001]. В целом по области биотопы
ондатры занимали 46.8 тыс. км2, в 2000 г. чис-
ленность вида в них составляла около 165 тыс.
особей, с наибольшим количеством в районах
северной лесостепи – около 140 тыс. особей,
при плотности населения в среднем 40 осо-
бей/10 км2 (на озёрах Мангут, Ачикуль, Тенис,
Салтаим – 120–160 особей/10 км2). В лесной
зоне плотность населения составляла в сред-
нем 6–28 особей/10 км2; в южной лесостепи –
23 особи/10 км2; в степи – 16 особей/10 км2

(на озере Майсор – 80–140 особей/10 км2)
(табл.).
С 1996 г. в динамике численности ондатры

начались многолетние колебания, обусловлен-
ные воздействием комплекса абиотических и
биотических факторов: после незначительно-
го увеличения численности до 255 тыс. осо-
бей, к 2001 г. её численность снизилась до
145 тыс. особей, что соответствовало нижней
границе расчётной ёмкости биотопов на всей
территории области; к 2003 г. она вновь уве-
личилась до 260 тыс. особей, что соответство-

Таблица. Численность ондатры на территории Омской области в 2000 г.

[исходные данные по: Кадастр…, 2001]

вало верхней границе расчётной ёмкости био-
топов. В 2013 г. только в Большереченском,
Крутинском, Называевском, Саргатском и
Тюкалинском районах расчётная численность
ондатры составила 44 207 особей [Доклад…,
2013].
В течение последних 20 лет (1996–2015 гг.)

происходили флуктуационные изменения чис-
ленности ондатры от 150 до 270 тыс. особей,
что соответствовало нижнему и верхнему пре-
делам расчетной емкости биотопов, со сред-
немноголетними показателями 210 тыс. осо-
бей. Подъемы и спады численности за этот
период происходили каждые 5–6 лет. Средне-
многолетний официальный промысел в этот
период составлял около 25 тыс. особей/год
(12% от среднемноголетней численности) [Си-
доров и др., 2011а, 2011б.] (рис. 1). ]
За 80 лет (1936–2015 гг.) существования

ондатры в Омской обл. можно выделить че-
тыре этапа в развитии её населения.
Первый из них, длительностью 15 лет (1936–

1950 гг.), характеризуется освоением интроду-
цированной ондатрой территории Омской
обл., когда её численность увеличилась до
~155 тыс. особей (к 1941 г.), с последующим
снижением до ~40 тыс. особей (к 1950 г.), при
среднемноголетней численности ~100 тыс.
особей. Изменение численности ондатры про-
исходило в условиях увеличения и наиболь-
шей увлажнённости территории (фаза брюк-
неровского цикла), от которой рост численно-

Природные 

зоны подзоны 

Площадь 
биотопов, 
тыс. км2 

Средняя 
плотность, 

особей/10 км2 

Численность, 
тыс. особей* 

Доля, % 

Подтаёжная 1.590 6.0 0.95 0.6 
Лесная Смешанные и 

лиственные леса 
2.065 28.3 5.85 3.5 

Северная и 
центральная 
лесостепь 

35.560 39.7 141.17 85.7 
Лесостепная 

Южная лесостепь 6.118 23.4 14.32 8.7 
Степная Северная степь 1.490 16.2 2.41 1.5 

Итого 46.823 35.2 164.70 100 
* – данные получены В.Г. Телепнёвым, В.С. Крючковым, Г.Н. Сидоровым и др. [Кадастр…, 2001] по 
[Методические указания…, 1987]. 
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Рис. 1. Динамика численности ондатры в Омской области в сопоставлении с изменением уровня воды в водоёмах
и количества заготавливаемых шкурок (авт.). Комментарии по позициям: 1 – расселение по всей области; 2 –
начало эпизоотии туляремии и снижения численности; 3 – депрессия численности из-за массовой гибели в лесо-
степи; 4 – восстановление численности; 5 – перераспределение плотности населения в биотопах; 6 – начало эпи-
зоотии туляремии на территории всей области; 7 – депрессия численности из-за массовой гибели по всей области;
8 – восстановление численности; 9 – наибольшая численность; 10 – соответствие средней численности и ёмкости
биотопов по всей области; 11 – соответствие наименьшей численности и ёмкости биотопов по всей области; 12 –
соответствие наибольшей численности и ёмкости биотопов по всей области; М – максимальный уровень грунто-
вых вод и наполняемости водоёмов за период; а – снижение уровня официальной добычи вследствие эпизоотии
туляремии в лесостепи; б – наибольшие показатели официальной добычи; в – запрет добычи на два года; г –
экспертная оценка добычи ондатры за период [Кадастр…, 2001], в 10 раз превышающая показатели официальных
учётов; д – отсутствие данных.
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сти находился в прямой слабой связи (p<0.05,
r=0.27), от уровня воды в водоёмах – в прямой
слабой связи (p<0.05, r=0.32), от показателей
солнечной активности (W, числа Вольфа) – в
обратной средней связи (p<0.05, r= –0.43).
Среднемноголетний промысел в этот период
составлял ~23 тыс. особей/год, из них офици-
альный ~20 тыс. особей/год (20% от общей
численности).
Второй период, длительностью в 20 лет

(1951–1970 гг.), характеризуется восстановле-
нием ранее достигнутой численности до ~150
тыс. особей (к 1966 г.), с последующим сниже-
нием до ~30 тыс. особей (к 1970 г.), при сред-
немноголетней численности ~95 тыс. особей.
Начало восстановления было обусловлено пре-
кращением эпизоотии туляремии и поддержа-
но серией дополнительных выпусков ондатры.
Изменение численности вида происходило, с
одной стороны, в условиях роста биотехничес-
ких мероприятий, с другой – при изменениях
увлажнённости территории от наибольшей до
наименьшей (фазы брюкнеровского цикла), от
которой рост численности находился в обрат-
ной сильной связи (p<0.05, r= –0.72), от уровня
воды в водоёмах – в обратной средней связи
(p<0.05, r= –0.62), почти вне зависимости от
показателей солнечной активности (W, числа
Вольфа) – (p<0.05, r=0.03). Среднемноголетний
промысел в этот период составлял ~54 тыс. осо-
бей/год, из них официальный ~45 тыс. особей/
год (48% от общей численности).
Третий период, длительностью в 25 лет

(1971–1995 гг.), характеризуется повторным
восстановлением ранее достигнутой числен-
ности до ~150 тыс. особей (к 1980 г.), дальней-
шим увеличением до ~300 тыс. особей (к 1990
г.), и последующим снижением до ~200 тыс.
особей (к 1995 г.), при среднемноголетней чис-
ленности ~200 тыс. особей. Изменение чис-
ленности ондатры происходило в условиях
изменения увлажнённости территории от наи-
большей к наименьшей (фазы брюкнеровско-
го цикла), от которой рост численности нахо-
дился в прямой сильной связи (p<0.05, r=0.89),
от уровня воды в водоёмах – в прямой силь-
ной связи (p<0.05, r=0.88), от показателей сол-
нечной активности (W, числа Вольфа) – в пря-

мой слабой связи (p<0.05, r=0.33). Среднемно-
голетний промысел в этот период составлял
~70 тыс. особей/год, из них официальный ~15
тыс. особей/год (5% от общей численности).
Четвёртый период, длительностью в 20 лет

(1996–2015 гг., не закончен), характеризуется
флуктуационными изменениями численности,
с увеличением до ~270 тыс. особей каждые 5–
6 лет, и снижением до ~150 тыс. особей через
2–3 года после каждого подъёма, со средне-
многолетним показателем ~210 тыс. особей.
Изменение численности ондатры происходи-
ло в условиях снижения и низкой увлажнён-
ности территории (фазы брюкнеровского цик-
ла), от которой рост численности находился в
прямой слабой связи (p<0.05, r=0.20), от уров-
ня воды в водоемах – в прямой слабой связи
(p<0.05, r=0.14), от показателей солнечной ак-
тивности (W, числа Вольфа) – в обратной сла-
бой связи (p<0.05, r= –0.15). Среднемноголет-
ний промысел в этот период составлял
~42 тыс. особей/год, из них официальный ~25
тыс. особей/год (12% от общей численности).

Обсуждение
Таким образом, в истории формирования

населения ондатры на территории Омской обл.
отмечены резкие подъёмы и спады численно-
сти со значительными колебаниями плотнос-
ти населения. В целом за время формирова-
ния населения в 1936–2015 гг. в условиях ме-
няющейся увлажнённости территории, изме-
нение численности ондатры находилось с фа-
зами брюкнеровского цикла в прямой слабой
связи (p<0.05, r=0.11), с уровнем воды в водо-
ёмах – в прямой слабой связи (p<0.05, r=0.13),
с показателями солнечной активности (W, чис-
ла Вольфа) – в обратной очень слабой связи
(p<0.05, r= –0.04).
В других районах Западной Сибири, осво-

енных ондатрой, определились регулярные
колебания её численности с циклически по-
вторяющимися подъёмами и спадами. В Но-
восибирской обл. к началу 1960-х гг. выявля-
ли пики численности этого вида каждые 8–9
лет, с 20–40-кратной амплитудой [Максимов,
1966]. Однако в Новосибирской обл. ондатру
выпускали в те же годы, что и в Омской обл.,
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и почти в идентичных природных условиях, с
теми же закономерностями формирования на-
селения, поэтому подобное обобщение пред-
ставляется преждевременным, поскольку было
сделано на одном из начальных этапов фор-
мирования населения. Это подтверждается
тем, что с начала   1970-х гг. в Новосибирской
обл. наблюдалась постепенная стабилизация
численности вида на умеренном уровне, в 3–4
раза меньшем, чем в период первоначальной
вспышки обилия [Сыроечковский, Рогачёва,
1975], что свидетельствовало о незавершённо-
сти процесса формирования населения ондат-
ры в Новосибирской обл. По нашим данным,
в Омской обл. в населении этого грызуна ре-
гулярные колебания численности с цикличес-
ки повторяющимися подъёмами и спадами
стали очевидны только через 60 лет после на-
чала вселения; после 1990 г. пики численнос-
ти ондатры наблюдаются через 5–6 лет, в сред-
нем с 1.8-кратной амплитудой колебания чис-
ленности (при максимуме в 1991 г.; миниму-
ме в 2004 г.). С этого времени распределение
показателей среднемноголетней численности
населения ондатры на территории Омской обл.
находится в прямой средней зависимости от
площадей имеющихся водоёмов (r=0.58;
p<0.05), так же, как и среднемноголетняя плот-
ность её населения (r=0.51; p<0.05). Однако, в
связи с изменением уровня их обводнённос-
ти, различной в разные периоды существова-
ния населения ондатры, зависимость измене-
ния численности населения в Омской обл. от
этого показателя на протяжении всего време-
ни его формирования изменялась от обратной
средней на этапах освоения территории и пер-
вого восстановления численности (–0.62 < r
<0.41; p<0.05), до прямой средней и высокой
в периоды второго восстановления численно-
сти и установления её флуктуационных изме-
нений (0.51< r < 0.88; p<0.05).
За время 1936–2015 гг. ондатра расселилась

по всей территории Омской области, с наи-
большей плотностью населения в северной и
центральной подзонах лесостепной зоны. «Он-
датра в лесостепи стала обычным видом мес-
тной фауны. Она пережила депрессию после
экологического взрыва, уцелела в чрезвычай-

но неблагоприятных условиях усыхания водо-
ёмов и распространения эпизоотий. Процесс
натурализации вида можно было считать за-
конченным» [Чесноков, 1989]. Однако, утвер-
ждать в конце 1980-х гг. о завершении форми-
рования населения ондатры на территории
Омской обл. было преждевременно: результа-
ты проведённого нами анализа свидетельству-
ют о завершённости этого процесса только
после 1990 г., поскольку высокая численность
данного вида в результате экологического
взрыва не может служить показателем успеш-
ной натурализации на новой территории и не
может считаться окончательным результатом
вселения [Чесноков, 2002]. Стремительный и
высокий рост численности инвазионного вида,
как временное неустойчивое состояние, Ч.
Элтон [1960] называл экологическим взрывом,
который происходит не мгновенно, а растяги-
вается на несколько лет. Этот экологический
взрыв обусловлен избытком кормовых ресур-
сов и несформированностью биоценотических
факторов (враги, конкуренты, болезни), огра-
ничивающих численность. Для населения он-
датры на территории Омской обл. период фор-
мирования занял 60 лет (1936–1995 гг.). За это
время произошло два резких подъёма числен-
ности и два столь же резких её падения, и толь-
ко после третьего подъёма численности с 1991
г. началось существование вида в соответствии
с минимальной-максимальной расчётной
ёмкостью биотопов. Только после этого появи-
лись основания считать, что вид включился в
биоценозы, вызванное инвазией вида нерав-
новесие в экологической системе было преодо-
лено, и формирование населения ондатры в
Омской обл. свершилось [Кассал, 2014].
Сформировавшиеся популяции ондатры с

наибольшей плотностью на территории Омс-
кой обл. находятся в лесной и лесостепной
зонах, занятых различными растительными
сообществами, включая сообщества болот и
водоёмов различного типа, где грызун имеет
оптимальную кормовую базу и возможности
интенсивного размножения, успешно проти-
востоя прессу хищничества со стороны пло-
тоядных зверей и воздействию охоты. В юж-
ной подзоне лесостепной зоны и в степной
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зоне плотность населения вида в 1.5–2 раза
меньше. Таким образом, с конца XX в. ондат-
ра заселила всю территорию Омской области
– 141.14 тыс. км2 (рис. 2).
История формирования населения ондатры

на территории Омской обл. дополняет имею-
щуюся к настоящему времени информацион-
ную базу [Ондатра…, 1993; Чащухин, 2007;
Бобров и др., 2008; Neronov et al., 2008; и др.].
К 2015 г. население вида на территории Омс-
кой обл. составило ~210 тыс. особей; в сово-
купности с прилегающей павлодарско-северо-
казахстанской частью Республики Казахстан
(ещё ~105 тыс. особей [Сабдинова, Рачкауске-
не, 2012]) общая численность составила до
315 тыс. особей. Однако динамика изменения
соотношений численности и плотности насе-
ления ондатры в российской и казахстанской
частях её населения требует специального изу-
чения.

Заключение
Всего за период 1936–1970 гг. в Омской обл.

было выпущено 16 840 ондатр, из них 15 383

Рис. 2. Среднемноголетние показатели распределения (n = 208 тыс. особей) ондатры на территории Омской обла-
сти (1996–2015 гг.)

было расселено в центральную и северную
лесостепь преимущественно за счёт степной
павлодарско-североказахстанской части насе-
ления. Разобщённость биотопов ондатры в
степи затрудняла обмен особями и препятство-
вала распространению туляремии и других
инфекционных заболеваний. В лесостепной и,
отчасти, лесной зонах обмен особями ничем
не затруднялся, расселение вида происходило
вдоль постоянных и временных (весенних)
водотоков, что способствовало распростране-
нию возбудителей заболеваний, уничтожаю-
щих население ондатры на больших площа-
дях.
Начавшееся формирование населения он-

датры на территории Омской обл. было пре-
рвано массовой гибелью особей из-за эпизоо-
тии туляремии, преимущественно в лесостеп-
ной зоне. Восстановление численности сопро-
вождалось перераспределением плотности
населения в биотопах Омской обл.; очередная
эпизоотия туляремии на всей её территории
вызвала массовую гибель ондатры и депрес-
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сию численности. Следующее восстановление
численности привело в 1990 г. к её наиболь-
шим показателям за всю историю формирова-
ния населения ондатры в Омской обл. и мак-
симальному охвату занятой территории, со
смыканием отдельных очагов распростране-
ния. В последующем произошли сокращение
численности и её флуктуации, что свойствен-
но и многим неинвазивным видам.
В условиях меняющейся увлажнённости

территории в 1936–2015 гг. изменение числен-
ности ондатры находилось в прямой слабой
связи с фазами брюкнеровского цикла и с уров-
нем воды в водоёмах и в обратной очень сла-
бой связи с показателями солнечной активно-
сти (W, числа Вольфа). На заключительном
этапе формирования населения ондатры рас-
пределение показателей её среднемноголетней
численности и плотности на территории Омс-
кой обл. находится в прямой средней связи с
площадью имеющихся водоёмов. Вследствие
многолетних изменений уровня их обводнён-
ности, различающихся в разные периоды су-
ществования населения ондатры, связь чис-
ленности населения с площадью имеющихся
водоёмов изменялась от обратной средней на
этапах освоения территории и первого восста-
новления численности, до прямой средней и
высокой в периоды второго восстановления
численности и установления её флуктуацион-
ных изменений.
Изменение численности ондатры в Омской

обл. происходило в 4 этапа. Каждый этап, дли-
тельностью по 15–25 лет, характеризовался
определёнными пространственно-количе-
ственными демографическими показателями.
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INVASION OF THE MUSKRAT IN THE OMSK REGION
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The formation of the muskrat population in the Omsk Region occurred in four stages. It began in 1936 and
lasted for 15 years, being interrupted by an epizootic of tularemia. Restoration of the number occurred during
the next 20 years, and was again interrupted by another epizootic of tularemia. Since 1971, the restoration of
the number and settlement of the muskrat had begun throughout the Omsk Region. Since 1996, the territory
has been fully populated and the changes in the number of the species have assumed the nature of fluctuations
with a periodicity of 5–6 years. In the conditions of changing moisture content in 1936–2015, the change in
the muskrat population was in a direct weak connection with the phases of the Bruckner cycle and the water
level in the reservoirs and in the inverse very weak connection with the solar activity indices (W, Wolf
numbers). At the current stage of the formation of the population of muskrats on the territory of the Omsk
Region, the distribution of the indices of its average annual abundance and the average annual density of the
population are in direct medium connection with the area of water bodies available on the territory.

Keywords: muskrat population, Omsk Region, number, habitat, prey.


