
93

Труды Карельского научного центра РАН 
№ 7. 2017. С. 93–99
DOI: 10.17076/bg484

УДК 598.115.33

восТочная сТепная гадЮКа VIPERA RENARDI 
(CHRISTOPH, 1861) в музее-заповедниКе «дивногорье»
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В статье обобщены литературные и оригинальные данные о распространении вос-
точной степной гадюки в Центральном Черноземье, в том числе на территории му-
зея-заповедника «Дивногорье» за период с 2012 по 2016 годы. Рассмотрен поло-
вой и возрастной состав гадюк, а также особенности их морфологии.
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E. N. Frolova, S. P. Gaponov. STEPPE VIPER VIPERA RENARDI (CHRIS-
TOPH, 1861) IN THE MUSEUM-RESERVE DIVNOGORIE

Published and original data on the steppe viper distribution in the Central Chernozem 
Region, including the museum-reserve Divnogorie, were generalized for the period of 
2012 to 2016. The sex and age composition of vipers as well as their morphological fea-
tures were studied.
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введение

Восточная степная гадюка (Vipera renardi 
(Christoph, 1861)) была впервые описана Хуго 
Христофом. Найденные этим автором змеи 
в окрестностях Сарепты имели желтоватую или 
коричнево-серую окраску, зигзагообразный 
рисунок на спине и по ряду признаков отлича-
лись от особей обыкновенной гадюки. Христоф 
указывал, что новый вид змей распространен 
на юге России, а при продвижении на север его 
сменяет обыкновенная гадюка [Бакиев, 2012].

В настоящее время накоплено много дан-
ных о различных аспектах биологии степной 
гадюки. Известно, что ареал V. renardi охваты-
вает лесостепные и степные зоны европейской 
части России (включая Крым), Украину, а также 

Казахстан, южную Сибирь, Киргизию, Восточ-
ный Узбекистан, Северную часть Таджикистана 
и Западного Китая. На восток он тянется до Ал-
тая и Джунгарии, на север – до Волжско-Кам-
ского края. На островах Спасского архипелага 
(Республика Татарстан) находится самая се-
верная точка обитания степной гадюки [Ана-
ньева и др., 1998; Бакиев и др., 2004; Дунаев, 
Орлова, 2012]. Выделено несколько подвидов 
ренардовой гадюки: номинативный (Vipera re-
nardi renardi), занимающий большую часть аре-
ала, тянь-шанский (V. r. tienshanica Nilson et 
Andren, 2001), включающий высокогорные по-
пуляции Кыргызстана, частично Юго-Восточ-
ного Казахстана, северных районов Таджики-
стана, Восточного Узбекистана и Китая, и V. r. 
parursini Nilson et Andren, 2001 представлен 
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высокогорными популяциями из Северного 
Синьцзяна (Китай) [Ананьева и др., 1998; Ба-
киев и др., 2004; Бакиев и др., 2008; Дунаев, 
Орлова, 2012]. Также в последние годы был 
описан еще один подвид – гадюка Башкирова 
(V. r. bashkirovi), обитающая в Спасском районе 
Республики Татарстан, имеющая смешанные 
признаки обыкновенной и степной гадюки и, ве-
роятно, гибридогенное происхождение [Бакиев 
и др., 2004]. Кроме того, рядом авторов выде-
ляется еще один подвид степной гадюки в гор-
ном Крыму – гадюка Пузанова (V. r. puzanovi) 
[Kukushkin, Zinenko, 2006; Кукушкин, 2009].

Несмотря на большое количество накоп-
ленной информации, в ряде регионов дан-
ные о восточной степной гадюке носят весьма 
фрагментарный характер, требуют дополнения 
и уточнения. Причина такой ситуации кроется 
в низкой численности змей, связанной главным 
образом с уничтожением естественных мест 
обитания гадюк – распашкой степей. Вид вне-
сен в Приложение к Красной книге Российской 
Федерации, в Красные книги Алтая, Башкирии, 
Дагестана, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, 
Чечни, Татарстана, Астраханской, Кемеров-
ской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской, 
Воронежской областей. Степная гадюка охра-
няется Бернской конвенцией [Дунаев, Орло-
ва, 2012].

Целью данной работы было описание осо-
бенностей биологии восточной степной гадю-
ки, обитающей на территории музея-заповед-
ника «Дивногорье», и обобщение материалов 
исследований данного вида в Центральном 
Черноземье. Для достижения указанной цели 
ставились следующие задачи:
1. Определить по встречаемости численность, 

возрастной и половой состав змей.
2. Описать особенности морфологии гадюк 

и сравнить с данными, полученными в дру-
гих регионах.

3. На основе литературных сведений и собст-
венных результатов оценить состояние попу-
ляции степной гадюки в музее-заповеднике 
«Дивногорье» и перспективы ее дальнейше-
го изучения на территории Центрально-Чер-
ноземного региона.

место исследования

Музей-заповедник «Дивногорье» создан 
в 1991 году и находится на территории Воро-
нежской области. Он включает в себя части реч-
ных долин Тихой Сосны и Дона, а также участок 
Среднерусской возвышенности с меловыми 
отложениями на поверхности земли. Его пло-
щадь составляет 1100 гектаров, высота плато 

достигает 181 м над уровнем моря. Территория 
заповедника располагается на окраине север-
ной степной зоны и отличается от лесостепей 
Воронежской области. Из-за довольно значи-
тельного перепада высоты между плато и пой-
мой рек его микроклимат более жаркий и за-
сушливый по сравнению с пойменной низиной. 
Долгое время плато и его склоны использова-
лись овцеводческими хозяйствами, из-за чего 
значительная часть степной растительности 
подверглась сильной деградации. Благодаря 
прекращению выпаса скота и регулированию 
человеческого присутствия степная раститель-
ность на большей части плато восстановле-
на в первозданном виде к 2013 году. На плато 
произрастают более 250 видов ксерофитных 
и петрофитных растений, почти 40 % видов 
растений «Дивногорья» относятся ботаниками 
к категории кальцефитов [Дивногорье…].

материалы и методы

Сбор материала производился с 2012 по 
2016 годы, в период с апреля по май. Учет и от-
лов степной гадюки (Vipera renardi (Christoph, 
1861)) производили на участке от урочища 
Большие Дивы до Маяцкого городища. Его об-
ходили «змейкой» с 10 до 15 часов, отмечались 
все особи. Для отлова змей использовался 
герпетологический крюк. Для оценки относи-
тельной численности гадюк была использо-
вана оригинальная методика, предложенная 
М. В. Ушаковым. При помощи космоснимков 
в среде Mapinfo Professional был очерчен контур 
участка, на котором проходили работы, и опре-
делена его площадь в гектарах. При делении 
количества встреченных змей на площадь учас-
тка была получена плотность гадюк на единицу 
площади [Ушаков и др., 2010].

У отловленных змей определяли пол, а также 
ряд метрических и меристических признаков: 
длина тела (L.), длина хвоста (L. cd.), длина го-
ловы (L. cm.), наибольшая ширина головы (L. at. 
cm.), ширина головы на уровне глаз (L. at. m.), 
длина пилеуса (L. pil.), длина морды (L. m.), ко-
личество брюшных щитков (Ventr.), количество 
пар подхвостовых щитков (S. cd.), количество 
рядов чешуй вокруг середины туловища (Sq.), 
количество щитков вокруг глаза, не считая над-
глазничного (S. or.), количество задненосовых 
щитков (Lor.), количество верхнегубных щитков 
(Lab.), количество нижнегубных щитков (Sub. 
lab.). Все симметричные показатели (S. or., 
Lor., Lab., Sub. lab.) подсчитывались для левой 
и правой сторон отдельно, соответственно, об-
щее число особей в данном случае уже было 
равно 2n [Астауров, 1974; Даревский и др., 
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1989]. Все полученные данные обработаны при 
помощи статистических методов: определены 
средние значения признаков, при помощи кри-
терия Стьюдента выявлены достоверные от-
личия по ряду параметров. Каждой пойманной 
змее была поставлена индивидуальная метка – 
вырезан небольшой участок одного из брюш-
ных щитков. По окончании работ все гадюки 
выпущены в местах поимки.

результаты и обсуждения

В Центральном Черноземье популяции степ-
ной гадюки остались главным образом на осо-
бо охраняемых природных территориях. Как 
отмечается А. А. Власовым, в Курской области 
она сохранилась на нескольких степных участ-
ках Центрально-Черноземного заповедника. 
Также небольшая популяция змей была обна-
ружена в окрестностях поселка Истра. В связи 
с тем, что гадюкам из-за близкого соседства 
с людьми грозило истребление, сотрудника-
ми Центрально-Черноземного заповедника 
в период с 1997 по 2000 годы проведена рабо-
та по переселению змей в наиболее подходя-
щее место – заповедный участок Лысые горы, 
в настоящее время входящий в состав запо-
ведника «Белогорье» (Белгородская область). 
В Белгородской области степная гадюка от-
мечалась в 70-х годах в окрестностях деревни 
Шопино и села Насоново, а также на террито-
рии Ямской степи [Власов, Власова, 2000; Вла-
сов, 2001]. Однако в 2016 году нами в Ямской 
степи гадюки обнаружены не были, несмот-
ря на большое количество устных сообщений 
о встречах со змеями. В Тамбовской области 
известна единственная находка степной гадю-
ки в 1920 году [Власов, Власова, 2000]. Долгое 
время считалось, что степная гадюка обита-
ет в Липецкой области, но в настоящее время 
данных, подтверждающих это, нет [Ушаков,  
2003].

В Воронежской области, как отмечает 
Н. А. Северцов, в середине XIX века степная 
гадюка была весьма редка в степях между До-
ном, Икорцем и Битюгом, но многочисленна 
в Каменной степи и в верховьях р. Икорец [Се-
верцов, 1950]. В середине XX века И. И. Ба-
рабаш-Никифоров отмечал расширение аре-
ала степной гадюки на север. В 60-х годах 
Л. Н. Хицовой встречались особи восточной 
степной гадюки на современной территории 
музея-заповедника «Дивногорье». По данным 
2006 года в Воронежской области известно 
несколько мест обитания степной гадюки: тер-
ритория музея-заповедника «Дивногорье», се-
верная окраина урочища Дубрава на границе 

Каширского и Хохольского районов, окрест-
ности села Дерезовка Верхне-Мамонского 
района, также в 2003 году на кафедру зооло-
гии и паразитологии поступила гадюка из по-
селка Шилово, убитая местными жителями 
[Климов, 1996; Власов, Власова, 2000; Ушаков 
и др., 2006]. Всего за время проведения работ 
с 2012 по 2016 год на территории музея-запо-
ведника было поймано 46 особей: 28 самцов 
(60,9 %) и 18 самок (39,1 %). На исследуемом 
участке гадюки наиболее часто встречались на 
склонах, покрытых разного размера островка-
ми бурьянистой растительности – зарослями 
ежевики и поникающих злаков, рядом с оди-
ночными деревьями и кустарниками. Одной 
из необходимых составляющих подходяще-
го для гадюк биотопа являлось наличие мест 
для баскинга и расположенных рядом с ними  
убежищ.

Площадь изучаемого участка 5,94 га.  
В 2012 году обнаружено 26 змей, соответ-
ственно, плотность населения гадюк была 
равна 4,4 особи на гектар. Из 23 отловленных 
змей доля самцов составила 52 % (12 взрослых 
и 2 молодых), доля самок – 48 % (7 взрослых 
и 2 молодых). В 2013 году было встречено и от-
ловлено 6 змей, плотность составила 1,0 особи 
на гектар, из них доля и самцов и самок была 
равна 50 %, все особи взрослые. В 2014 году 
встречено и отловлено 4 змеи, плотность – 
0,7 особи на гектар. Доля как самцов, так и са-
мок – 50 % (по 1 взрослой и 1 молодой гадю-
ке). В 2015 было встречено и поймано 6 гадюк, 
плотность населения – 1,0 особи на гектар. 
Самцы составили 67 % выборки (3 взрослые, 
1 молодая особь), самки – 33 % (1 взрослая, 
1 молодая). В 2016 году встречено и отлов-
лено 7 змей, плотность – 1,2 особи на гектар. 
Доля самцов – 57 % (4 взрослые особи), доля 
самок – 43 % (1 взрослая и 2 молодые гадю-
ки). Средняя плотность населения гадюк – 
1,66 ± 0,69. К взрослым особям отнесены по-
ловозрелые гадюки, длина тела которых пре-
высила 290 мм. Падение численности гадюк 
с 2013 года предположительно можно связать 
с малоснежными зимами. По словам сотруд-
ников музея-заповедника, в 2013 и 2014 годах 
склоны, на которых обитают гадюки, были прак-
тически лишены снежного покрова. Это усло-
вие могло вызвать гибель змей во время гибер-
нации. Преобладание в выборках самцов свя-
зано с тем, что в весенний период они первыми 
выходят из спячки и приступают к баскингу.

Сводные данные за все время проведения 
работ о возрастном и половом составе, а также 
линейные размеры гадюк представлены в таб-
лице 1.
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У взрослых особей наблюдается половой 
диморфизм по длине хвоста: у самцов он длин-
нее, чем у самок (df = 36, P = 0,0999, α = 0,001). 
Аналогичные различия отмечаются большин-
ством авторов для гадюк из различных регио-
нов, причем на всех этапах роста [Табачишина 
и др., 2003; Бакиев и др., 2008; Макарова, Ма-
ленев, 2013]. Это связано с тем, что в хвосте 
расположены гемипенисы змей. Также многи-
ми авторами указывается, что длина туловища 
и длина головы у самок больше, чем у самцов 
[Табачишина и др., 2003; Бакиев и др., 2008]. 
В выборке, полученной в «Дивногорье», таких 
различий обнаружено не было. Возможно, это 
связано с относительно небольшим количест-
вом пойманных особей. Данные о щитковании 
степных гадюк представлены в таблице 2.

По ряду признаков также наблюдается по-
ловой диморфизм: количество брюшных щит-
ков у самцов меньше, чем у самок (df = 42, 
P = 0,095, α = 0,05), пар подхвостовых че-
шуй у самцов больше, чем у самок (df = 42, 
P = 0,0999, α = 0,001), так же как и количество 

лобонадглазничных щитков (df = 42, P = 0,095, 
α = 0,05). Подобные различия отмечаются 
и в литературе.

При сравнении полученных результатов из-
мерений с данными из иных регионов был от-
мечен ряд достоверных отличий (P = 0,099, 
α = 0,01). Так, изучаемые гадюки, по сравнению 
с гадюками, обитающими в Киргизии, имеют 
большую длину туловища и количество брюш-
ных чешуй. Это справедливо как для самцов, 
так и для самок [Павлов, 2000]. По сравнению 
со степными гадюками, населяющими Калмы-
кию [Ждокова, 2003], рассматриваемые нами 
змеи имеют меньшие длину туловища, длину 
хвоста, число брюшных и пар подхвостовых 
чешуй, как самцы, так и самки. При сравнении 
с гадюками, обитающими на севере Нижне-
го Поволжья [Табачишина и др., 2003], также 
был обнаружен ряд отличий: и самцы, и самки 
с территории музея-заповедника «Дивногорье» 
имеют меньшую длину хвоста. По другим же 
параметрам в данном случае достоверных от-
личий не обнаружено.

Таблица 1. Размеры тела у разных возрастных групп восточной степной гадюки в музее-заповеднике 
«Дивногорье»

Признак Возрастная 
группа Пол n M ± m / Min – max Tst. α

L, мм Взрослые ♂♂ 25 385,32 ± 13,86 / 232–539 0,95 n. c.
♀♀ 13 409,16 ± 20,86 / 291–530

Молодые ♂♂ 3 229,67 ± 25,91 / 178–259 0,46 n. c
♀♀ 5 213,60 ± 22,53 / 162–285

L. cd., мм Взрослые ♂♂ 25 50,76 ± 2,02 / 26–69 4,55 0,001
♀♀ 13 36,77 ± 2,32 / 23–50

Молодые ♂♂ 3 30,67 ± 4,84 / 21–36 1,56 n. c
♀♀ 5 21,60 ± 3,22 / 15–31

L. cm., мм Взрослые ♂♂ 25 17,28 ± 0,42 / 12,5–21,8 1,23 n. c.
♀♀ 13 18,14 ± 0,56 / 15,0–20,4

Молодые ♂♂ 3 12,93 ± 0,89 / 11,2–14,2 0,07 n. c.
♀♀ 5 12,84 ± 0,94 / 10,7–16,0

L. at. m., мм Взрослые ♂♂ 25 7,94 ± 0,43 / 5,4–17,5 0,87 n. c.
♀♀ 13 7,51 ± 0,24 / 6,4–9,2

Молодые ♂♂ 3 5,73 ± 0,44 / 4,9–6,4 0,48 n. c.
♀♀ 5 5,48 ± 0,29 / 4,5–6,2

L. pil., мм Взрослые ♂♂ 25 12,36 ± 0,33 / 9,5–15,5 0,14 n. c.
♀♀ 13 12,43 ± 0,36 / 10,3–14,8

Молодые ♂♂ 3 10,13 ± 0,54 / 9,1–10,9 1,26 n. c.
♀♀ 5 9,24 ± 0,46 / 8,1–10,4

L. m., мм Взрослые ♂♂ 25 5,59 ± 0,19 / 4,0–7,2 0,57 n. c.
♀♀ 13 5,74 ± 0,16 / 4,8–6,6

Молодые ♂♂ 3 4,10 ± 0,35 / 3,4–4,5 0,09 0,01
♀♀ 5 4,06 ± 0,26 / 3,4–5,0

Примечание. *L – длина туловища, L. cd. – длина хвоста, L. cm – длина головы, L. at. m. – ширина головы на уровне глаз, 
L. pil. – длина пилеуса, L. m. – длина морды, M – среднее значение признака, m – ошибка средней, Tst – критерий Стьюдента, 
α – уровень значимости отличий, n. c. – отличия недостоверны.
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выводы

1. Средняя численность восточной степной 
гадюки на территории музея-заповедника 
«Дивногорье», судя по встречаемости, со-
ставила 1,66 ± 0,69 особи. Данные об изме-
нении численности змей с 2012 по 2016 гг. 
показывают ее резкое падение, а затем мед-
ленный рост. В целом численность степной 
гадюки невысока, но популяция находится 
в стабильном состоянии, так как выборки 
включают и взрослых, и молодых особей.

2. Данные о половом диморфизме гадюк сов-
падают с данными, полученными из других 
областей. Сравнение линейных размеров 
змей и параметров фолидоза позволяет 
сделать предположение об увеличении раз-
меров степных гадюк при движении с восто-
ка на запад.

3. Анализ литературы и материалы, получен-
ные в музее-заповеднике «Дивногорье», не 
позволяют сделать окончательных выводов 
о состоянии популяции восточной степной 
гадюки в Центральном Черноземье, но, безу-
словно, указывают на необходимость охраны 
данного вида и его дальнейшего изучения.
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