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НОВЫЕ НАХОДКИ СТЕПНОЙ КОШКИ (FELIS SILVESTRIS LYBICA 

FORSTER, 1780) В ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. Статья содержит сведения по биологии и распространению 

степной кошки - представителя семейства кошачьих Felidae в Западно-

Казахстанской области Казахстана. Приводятся все известные встречи степной 

кошки (Felis silvestris lybica Forster, 1780) на этой территории, собранные в период 

2019–2024 гг., а также по опубликованным и архивным материалам. Дикая 

степная кошка – малочисленный вид, встречающийся на юге в правобережной 

части области. Единственная находка в левобережной части сделана в 

Каратобинском районе на песках Карагандыкум. Большая часть наблюдений 

этого хищника отмечена на территории Нарын-песков Волго-Уральского 

междуречья.    

По проведенному анализу видно, что ареал степной кошки меняется, а также 

вид испытывает антропогенное влияние. Полномасштабных исследований по 

распространению и численности степной кошки в настоящее время практически 

не проводится. Имеющиеся на настоящий момент данные являются 

отрывочными, необходимым и актуальным является в дальнейшем проведение 

исследований по изучению биологии и экологии степной кошки в Казахстане. 

Ключевые слова: биогеография; степная кошка; редкий вид; климат; 

потепление; охрана редких видов, Западно-Казахстанская область.  

 

Введение 

В фауне Казахстана представлены 7 видов рода кошек (Felis), все они 

малочисленны, или находятся на грани исчезновения или занесены в «Красную 

книгу» Казахстана. Не является исключением и степная кошка (степной кот), или 

ее еще называют пятнистая кошка (Felis silvestris lybica Forster, 1780). Он заселяет 

полупустынные и пустынные районы, но везде встречается редко. До середины 

20-го века в Казахстане – этот вид был довольно обычным, и ее добыча 
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составляла 6-7 тысяч диких кошек [1]. Есть сведения, что в небольшом 

количестве шкурки этих зверьков заготавливались в Жангалинском и Тайпакском 

районах Западно-Казахстанской области [2]. Однако затем численность хищников 

резко пошла на убыль и в некоторых местах они исчезли. Уже в 1982 году Е. В. 

Гвоздев с соавторами ставит под сомнение нахождение степной кошки западнее 

р. Урал (Жайык) [1]. Однако в Волго-Уральском междуречье она все же 

сохранилась и даже дала некоторый всплеск численности, который пришелся на 

конец 80-х – начало 90-х годов прошлого столетия [3].  Сейчас доподлинно 

известно нахождение этого зверя в Нарын-песках Волго-Уральского междуречья, 

где животные неоднократно были встречены в природе. Также отмечались 

встречи этого вида в левобережной части реки Урал (Жайык) на песчаных 

массивах Карагандыкум и Аккум. 

Материалы и методы исследования 

В настоящее время степную кошку относят к подвиду афро-азиатской дикой 

кошки Felis lybica, Forster, 1780. Афро-азиатская дикая кошка, один из наиболее 

распространенных видов кошачьих, широко распространен в Африке и Азии со 

стабильной или, возможно, сокращающейся популяцией и поэтому внесен в 

список вызывающих наименьшие опасения (рис.1). Имеющейся информации о 

тенденциях численности и ареала афро-азиатских диких кошек недостаточно, 

чтобы заслужить статус находящегося под угрозой исчезновения. 

 

 
 

Рисунок 1 – Ареал афро-азиатской дикой кошки Felis lybica (из: [4]) 
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Felis lybica имеет очень широкое распространение встречается на большей 

части Африки, в Юго-Западной и Центральной Азии, в Индии, Китае и Монголии 

[5]. В соседней России сообщается о расширении ареала афро-азиатской дикой 

кошки на север. Вид отмечен в Поволжье, Южном Урале и на равнинах 

Предкавказья, где он не встречался до 1990-х годов [6-10]. Необходимы 

дальнейшие исследования его статуса, тенденций численности, распространения 

и угроз. Хотя во многих районах популяция считается стабильной или, возможно, 

сокращающейся, в некоторых регионах [11,12].  существует ряд угроз выживанию 

вида, вызванных изменениями в землепользовании, охотой и браконьерством, 

торговлей мехом, дорожно-транспортными происшествиями, отловом в ловушки, 

нападением домашних собак и гибридизацией с домашними кошками. 

Отдельные стороны жизни степной кошки и динамика колебания 

численности до конца не выяснены и представляют интерес для зоологов. Нами 

были изучены литературные источники в период с ХIХ в. по настоящее время, 

проведен обширный поиск публикаций по заданной теме исследования. Данные, 

использованные в этой статье были собраны из опубликованных и 

неопубликованных материалов и данных социальных сетей. Источниками наших 

материалов были сборники зоологических статей, книги, материалы 

конференций, методические пособия и т.д. Для определения текущего состояния 

популяций степной кошки использовались данные исследований отечественных 

ученых, ссылки на опубликованные работы которых приведены в 

соответствующих разделах.  Также проанализированы последние зарубежные 

публикации по теме [4,5, 11-25, 30]. Мы поставили своей целью дополнить 

имеющиеся сведения о распространении степной кошки новыми оригинальными 

данными за последние 6 лет. Специальных учетов численности степной кошки не 

проводилось. Зафиксированные нами встречи позволяют судить только о 

распространении этого вида.  

Результаты и обсуждение 

Степная кошка является одной из двух видов семейства кошачьи - Felidae 

Fischer-Waldheim, 1817, другой вид   – рысь обыкновенная -  Lynx lynx (Linnaeus, 

1758) и одним из 13 видов хищных млекопитающих, обитающих в Западно-

Казахстанской области [26,27].   

Видовая и подвидовая систематика степной кошки разработана 

недостаточно. Поэтому до сих пор можно встретить различные мнения на этот 

счет. Так, А. В. Афанасьев с соавторами [2] обозначает этого зверя как вид - Felis 

ocreata Gmelin, 1794. В тоже время Е. В. Гвоздев и Е. И. Страутман относят 

степную кошку к виду F. libyca Forster, 1780 [1]. В. Г. Гептнер и др. (1972) [28] 

объединяет группу степных и лесных кошек в один вид – F. silvestris Schreber, 

1777 (кошка дикая) и приводят для Казахстана одну подвидовую форму -  F. 

silvestris caudata Gray, 1874. Однако более поздняя версия систематической 

принадлежности степной кошки звучит как Felis silvestris lybica Forster, 1780 [3]. 

Причем, по данным авторов, этот подвид дикой кошки обитает на западе 

Казахстана, а на востоке живет ее близкий сородич - Felis silvestris omata.  

Согласно одной из последних сводок по фауне Казахстана [29] у нас обитают два 
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подвида пятнистой или степной кошки Felis silvestris caudata и Felis silvestris 

matschiei.   

На территории Западного Казахстана и юга России возможно нахождение 

гибридных особей между Felis silvestris caucasica и Felis lybica ornata, перекрытие 

их ареалов и расширение их ареалов на север.  

В прошлом дикие кошки считались одним видом, Felis silvestris, а Юго-

Западная Азия рассматривалась как место, где встречаются разные 

филогенетические клады. Driscoll и др. (2007) [17] предположили, что 

большинство особей из Юго-Западной Азии следует отнести к F. s. lybica, 

несмотря на слишком малое количество образцов из этого региона. В 

пересмотренной таксономии Felidae [29], европейская и афро-азиатская дикая 

кошка считаются двумя разными видами: Felis silvestris и Felis lybica 

соответственно. По пересмотренной систематике Felidae [30] в Казахстане 

обитает Felis lybica ornata Gray, 1830. Несоответствия в названиях и ареалах 

распространения должны быть решены посредством дальнейших исследований. 

Мы взяли за основу наименование вида как Felis silvestris lybica Forster, 1780. 

В основной части ареала, в зоне пустынь Средней Азии и Казахстана, 

главным пищевым объектом хищника являются грызуны — песчанки. Питание 

степного кота в условиях Западно-Казахстанской области не изучено; его 

потенциальными кормовыми объектами могут быть мышевидные грызуны, 

мелкие воробьиные птицы, молодняк зайцев-русаков и сусликов. При удобном 

случае они не отказываются от рептилий, земноводных и насекомых. Взрослые 

кошки могут поймать некрупного зайца. Хищники ведут одиночный скрытный 

образ жизни.  

Cтепные коты обычно обитают в тростниковых зарослях по берегам 

водоемов, кустарников, небольших рощицах по балкам, широких лесополосах. 

Для Западно-Казахстанской области часты их встречи в густых кустарниках в 

понижениях рельефа среди обширных песчаных массивов Волго-Уральских 

песков (Нарын-песков).  

Опасность для них представляют волки, собаки и человек. По литературным 

материалам длина тела взрослых степных кошек составляет 45,0-75,0 см., длина 

хвоста – 20,0-38,0 см., вес – от 3,5 до 6,5 кг [1].    

На западе Казахстана степная кошка является редко встречаемым видом. За 

2019-2024 годы степная кошка отмечена 6 раз в Западно-Казахстанской области. 

Зверек был добыт в феврале 2019 года в Бокейординском районе на 

территории Волго-Уральского песчаного массива [31]. Хищник был убит 

чабаном, когда тот забрался в сарай. Координаты места находки животного 

следующие - 48.687510° N, 47.853691°E. (рис.2 – точка 1; рис.3А). 
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Рисунок 2 – Места находок степной кошки в Западно-Казахстанской области 

 

26 января 2021 года в окрестностях зимовки Саркожа Тайпакского сельского 

округа Акжайыкского района был обнаружен труп степной кошки. Точка 

находится на правом берегу речки Багырлай, недалеко от Кырмызинской дамбы 

(координаты 48.56.072 N, 51.40.674 E ), в 145 км от райцентра Чапаев и в 18 км от 

пос.Тайпак (рис.2 – точка 5). Предположительно ее поймали собаки, частично 

разорвали и обглодали, глаза выколоты воронами. Место находки соответствует 

типичным биотопам степной кошки – по берегу речки Багырлай имеются густые 

заросли тростника, камыша и рогоза, местами заросли тамарикса. 

 27 апреля 2023 в местности Тускудук в 3 км севернее от п.Коктерек 

Бокейординского района был убит при нападения пастушеских собак (рис.2 – 

точка 2; рис.3Б).  

23 апреля 2023 года рядом с поселком Сейткали Бокейординского района во 

время охоты была пристрелена ружьем одна особь степной кошки (рис.2 – точка 

3; рис.3В). 4 января 2023 года в 15 км западнее пос. Шоптиколь Каратобинского 

района зверь был загнан охотничьим гончими собаками (рис.2 –точка 6; рис.3Г). 

1 февраля 2024 года в пос. Жанаказан Жангалинского района дикий кот был 

убит местным жителем, когда тот забрался в курятник и успел задушить троих 

кур.  Координаты места находки животного следующие - 48°56,088 N, 49°36,093 

E.  (рис.2 –точка 4; рис.3Д).  
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Рисунок 3 – Степная кошка из Западно-Казахстанской области в 2019-2024 гг. 
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Причины миграционной активности дикой кошки не выяснены. Одной из 

возможных причин перемещения степной кошки связана с потеплением климата, 

позволяющей ей расширить свой ареал в северном направлении. Ранее северная 

граница указывалась в пределах устья реки Эмбы (Жем) [28]. 

По другой версии, миграционная активность обусловлена бескормицей в 

Волго-Уральских песках (Нарын-песках) по причине снижения численности 

мышевидных грызунов. 

По данным Г.А.Новикова [32] «… основная часть ареала расположена к 

востоку от Каспийского моря. Отмечена на левом берегу Волги в пределах 

Астраханской области, в низовьях р. Урала, распространена по восточному 

побережью Каспийского моря и далее на восток — в южной части Казахстана и в 

Средней Азии». Н.А. Бобринский [33] характеризуя степную или длиннохвостую 

кошку указывает, что «…она водится в Мугаджарах и на Усть-Урте, весьма 

обыкновенна по Сыр-Дарье и в Семиречьи, в частности по нижнему течению рек 

Или и Чу, нередка по Чирчику и крайне обычна по Аму-Дарье. … Особняком 

стоит указание Хлебникова о трех экземплярах, добытых, по словам казаков, 

зимой 1923/24 г. близ Дшамбая (на левом берегу Волги в Астраханских степях). 

Определение этих шкур было проверено проф. Огневым».  С.И. Огнев [34], 

описывая географическое распространение степного или пятнистого кота Felis 

ornate caudate Gray 1874 отмечает «...До последнего времени остался совершенно 

невыясненным вопрос, как далеко на запад простирается указанная граница. 

Выдающийся интерес представляет приобретение у киргизов трех шкур кошек, 

добытых по словам киргизов зимой 1923/24 г. близ Джамбая (на левом берегу). 

Шкурки этих кошек были любезно присланы мне для просмотра 

В.А.Хлебниковым…». 

 В Западно-Казахстанской области в Волго-Уральском междуречье вероятно 

находится северная окраина ареала вида. А.А. Слудский (1973) [35] указывает, 

что: «… небольшое число шкур пятнистого кота раньше заготавливали, по-

видимому, на севере Волжско-Уральских песков в Джангалинском и Тайпакском 

районах… Достоверно, что он добывался лишь в Гурьевском, Жилокосинском, 

Мангистауском и Шевченковском районах Гурьевской области. На побережье 

Каспия у Прорвы один охотник в 30-х годах за сезон добывал двух-трех кошек. 

На п-ове Мангышлак и на Устюрте в это же время заготавливали 117—211 

шкур…».  Б. С. Виноградов (1952) [36] приводит данные о заготовках её шкурок 

на Нижнем Урале в Гурьевской области. По непроверенным данным, на севере 

Волго-Уральских песков степная кошка встречалась в 20–30-х гг. ХХ в., но позже 

к западу от р. Урал долгое время её не видели [35]. С начала 50-х до 70-х гг. её 

добывали на оз. Шала-Купа близ Урды, в 55 км к юго-востоку от оз. Эльтон. 

Зимой в 1964–1975 гг. единично она встречалась между Новой Казанкой и Арал-

Сором. Местные жители встречали степную кошку в конце 80-х гг. у пос. Урда. В 

1981–1986 гг. её регулярно встречали на севере Волго-Уральских песков.  Весной 

1999 г. зоологи противочумной станции наблюдали степную кошку в пункте 

Кзыл-Капкан на востоке Джангалинского района [37,38]. 
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О. А. Бухарева, А. В. Быков [39] проводя периодизацию климатических 

изменений и хозяйственного освоения территории Прикаспийской низменности 

указывают, что в середине XVIII в. – 1820-е гг. в период высокого увлажнения 

здесь вероятно обитал степной кот, а в 1960-е – конец 1980-х гг. в период 

нарастающего увлажнения и повышения зимних температур все чаще появляются 

сообщения о встречах степного кота. 

Наиболее первые упоминания о распространении степной кошки в Западном 

Казахстане с некоторыми неточностями мы находим у Э. Д. Эверсмана (1850) 

[40]. Э. Д. Эверсман [40] называя степную кошку Felis servalina пишет «… По 

скалистымъ обрывамъ Усть-Урта, называемыхъ чинкъ, по словам Киргизовъ, эта 

порода встръчается не очень ръдко. Пища ея состоитъ преимущественно въ 

антилопахъ». Возможно из-за внешнего сходства степной кошки с сервалом 

Э.Д.Эверсман называет ее Felis servalina, он пишет «... Приложенный къ 

вышеупомянутому сочиненiю Jardineя рисунокъ и описанiе довольно сходны съ 

моимъ экземпляромъ…» (рис.4) [41]. Сервал, Leptailurus serval (Schreber, 1776) 

представитель монотипичного африканского рода семейства кошачьих в Евразии 

не обитает. Э. Д. Эверсман называет степной кошкой манула, а про дикую кошку 

пишет следующее «…Felis catus Lin., такъ называемая дикая кошка, которую 

принимали прежде за родоначальницу домашней кошки, не находится въ лъсахъ 

Уральскихъ и слъдовательно совершенно чужда нашимъ странамъ».  

 

 

Рисунок 5 - Иллюстрация – Felis Ornata (Servalina Cat) (из: [41]) 

 

По данным И.Ф.Брандта (1852) [42] степная кошка Felis servalina 

встречается на Мугоджарских горах и плоскогорье Устюрт. Он пишет «…этот 

вид, сначала доказанный мной в качестве обитателя России и более подробно 

описанный, по Леманну, встречается на Устюрте и в Мугоджарских горах». 



              

 

                 

     

                             БҚУ Хабаршысы 

              Вестник ЗКУ                                                                                               1(93) – 2024 

 
269 

 

Дальнейшее упоминание про степную кошку мы находим у Г. С. Карелин 

(1883) [43], он ее указал для саксауловых зарослей Устюрта, ошибочно назвав ее 

Felis chaus. Г.С.Карелин пишет «...13. Felis chaus. Степная кошка. По киргизски 

Кыръ-Мысыкъ; не редъка по саксауловымъ перелъскамъ…».   В другой части 

своей книги Г.С.Карелин отдельно указывает диких кошек и пишет следующее 

«… Хаусы (Felis Chaus), въ лъсистыхъ горахъ. Дикiя кошки, тамъ же…». В ЗИН 

РАН хранятся две шкуры пятнистого кота сбора Г. С. Карелина с этикетками 

«1865 г., Усть-Урт».  В коллекции Зоологического музея РАН имеется экземпляр 

с Усть-Урта, пожертвованный в 1879 году М.Н.Богдановым. По данным А.А. 

Слудского в 1964—1965 гг., пятнистый кот был обычен на чинках Устюрта, реже 

по всему плато, Мангышлаку и Бузачи.  По данным 70-х годов ХХ века [28] «…на 

западе Казахстана степной кот исключительно редок. Местами он обыкновенен на 

Мангышлаке и Устюрте».  

Данные последних лет показывают ее наличие на Устюрте - на фотоловушки 

Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, установленные на 

равнинной части Южного Устюрта с мая по сентябрь 2019 года, попадались 

степные коты [44]. 

В XXI веке на соседней территории Саратовской области [8] отмечают 

расселение на север степной кошки как представителя пустынного 

фаунистического комплекса, что объясняется потеплением климата, выраженного 

в виде потепления зим.  Степная кошка распространились на север 

Прикаспийской низменности вплоть до Сыртовой равнины Заволжья. Ближайшее 

местонахождение степного кота в новейшем определителе А.А. Аристова и Г.Ф. 

Барышникова (2001) приводится для Камыш-Самарских озер [45]. В 

фундаментальном труде В.Г. Гептнера с соавторами (1967, 1972) граница ареала 

степной кошки проводится значительно южнее [28,46]. Самец степного кота был 

добыт в окрестностях с. Яблоня в ноябре 1996 г. в байрачном лесу на склоне 

балки во время охоты с гончими собаками на зайцев. Самцы степного кота были 

добыты в хозяйственных постройках в с. Приузенском Александровогайского 

района в феврале 2002 г., на чабанской точке близ пос. Северный Озинского 

района в январе 2003 г. [47].  В соседней Оренбургской области вид неоднократно 

регистрировался в конце 90-х ХХ века в Соль-Илецком, Оренбургском и 

Беляевском районах [9,10]. 

Степная кошка отмечена на песчаных массивах долины реки Калдыгайты в 

Каратобинском районе в левобережье реки Жайык. Это пески Аккумы в долине 

ручья Куагаш и пески Карагандыкумы западнее реки Калдыгайты.  Река 

Калдыгайты начинается после слияния ручьев Куагаш и Баяна, берущих начало в 

степи на склонах меловых гор. Ранее этот вид в регионе не встречался [40,48]. 

А.В.Давыгора и др., В. Н. Руди [49,50] отмечает единичные находки диких кошек 

в песках Аккумы. По свидетельству пастухов зимовки Актогай, расположенной у 

юго-западной кромки песков Аккум, дикие коты изредка попадаются в капканы, 

поставленные у привады на лис поздней осенью и зимой. Так, в сезон 1991-1992 

гг., в пойме реки Калдыгайты, огибающей названные пески с запада- юго-запада, 

были пойманы две особи. Как ранее мы указывали 4 января 2023 года в 15 км 

западнее пос. Шоптиколь Каратобинского района на песках Карагандыкум 
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степная кошка была загнана охотничьим гончими собаками. Данные песчаные 

массивы с заросшей поймой р. Калдыгайты являются подходящим 

местообитанием для этого вида. 

Возможно это периодические заходы, либо это расширение пределов 

распространения вида к северу.  

Таким образом основными лимитирующими факторами для степной кошки 

являются суровые и многоснежные зимы. В Западно-Казахстанской области 

степного кота истребляют бродячие собаки, животные добываются случайно при 

охоте на зайцев с гончими, он попадается в петли и капканы в населенных 

пунктах. 

Заключение 

Полномасштабных исследований по распространению и численности 

степной кошки в настоящее время практически не проводится. Имеющиеся на 

настоящий момент информация, устаревшая и отрывочная, поэтому необходимым 

и актуальным является проведение современных исследований.  

Необходимо провести исследование по изучению биологии и 

распространения степной кошки в регионе с использованием различных методов 

слежения, в том числе дистанционного зондирования, методов регистрации 

фотоловушками [44,51], радио прослеживания, а в перспективе возможна 

спутниковая телеметрия.  

Помимо установки и проверки фотоловушек нужно проводить сбор 

опросных сведений у местного населения, чабанов, охотников, охотинспекторов, 

зоологов и других специалистов, посещающих территории вероятного обитания 

степной кошки, а также пешее обследование территории с посещением 

скотоводческих стоянок, где будут опрашиваться местные жители, 

распространение анкет среди охотинспекторов, студентов.  В время сбора 

информации о встречах со степной кошкой у местных жителей, возможно 

обнаружение ее шкур у чабанов, позволяющие судить о наличии и 

распространении вида.   

Одним из перспективных методов является организация зимних 

маршрутных учетов с целью оценки численности зверя, а также для выявления 

наиболее предпочитаемых биотопов. В качестве модельной площадки для 

исследования может быть выбрана характерная для обитания степной кошки 

территория, которая находится в Нарын-песках и территории Камыс-Самарских 

разливов. На выбранной территории может быть проведено тщательное пешее 

обследование с целью поиска следов жизнедеятельности степной кошки 

(экскрементов, логов и т.д.), для обнаружения зверей могут быть установлены 

фотоловушки.  

В соседних регионах Российской Федерации степная кошка внесена в 

Красную книгу Астраханской области [52], Красную книгу Саратовской области 

[53], Красную книгу Оренбургской области [54], как регионально редкий вид с 

сокращающимся ареалом и со слабо изученной динамикой численности вид и в 

Красную книгу Международного союза охраны природы в качестве вызывающих 

наименьшие опасения (Least Concern) [4], а также в Приложение II Конвенции о 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
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угрозой исчезновения (CITES). Этот вид, несомненно, нуждается в охране во всем 

своем ареале. В качестве охранных мер следует отнести полный запрет на его 

добычу.   

Исследования проведены в рамках реализации проекта BR21882122 

«Устойчивое развитие природно-хозяйственных и социально-экономических 

систем Западно-Казахстанского региона в контексте зелёного роста: комплексный 

анализ, концепция, прогнозные оценки и сценарии» Комитета науки 

Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.  
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Akhmedenov Kazhmurat, Maykanov Nurbek, Davygora Anatoly, Gabbasov Abzal 
NEW FINDINGS OF THE STEPPE CAT (FELIS SILVESTRIS LYBICA 

FORSTER, 1780) IN WESTERN KAZAKHSTAN REGION 

Annotation. The article contains information on the biology and distribution of 

the steppe cat, a member of the Felidae family of cats, in the West Kazakhstan region of 

Kazakhstan. All known sightings of the steppe cat (Felis silvestris lybica Forster, 1780) 

in this territory, collected in the period 2019-2024, as well as according to published 

and archival materials, are given. The wild steppe cat is a rare species found in the south 

in the right-bank part of the region. The only finding in the left-bank part was made in 

the Karatobinsky district on the Karagandykum sands. Most of the observations of this 

predator were made in the Naryn-sands of the Volga-Ural interfluve. 

According to the conducted analysis it is clear that the steppe cat's range is 

changing, and also the species is experiencing anthropogenic influence. Full-scale 

studies on distribution and abundance of the steppe cat are practically not conducted at 

present. The data available at the present moment are fragmentary, it is necessary and 

urgent to conduct further studies on the biology and ecology of the steppe cat in 

Kazakhstan. 
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Ахмеденов К.М., Майканов Н. С., Давыгора А.В., Габбасов А.А. 

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ ДАЛА МЫСЫҒЫНЫҢ 

(FELIS SILVESTRIS LYBICA FORSTER, 1780) ЖАҢА КЕЗДЕСУЛЕРІ 

Аңдатпа. Мақалада Қазақстанның Батыс Қазақстан облысындағы Felidae 

мысық тұқымдасының өкілі - дала мысығының биологиясы және таралуы туралы 

мәліметтер бар. Осы аумақта 2019-2024 жылдар аралығында жиналған дала 

мысықтарының (Felis silvestris lybica Forster, 1780) барлық белгілі кездесулері, 

сондай-ақ жарияланған және мұрағаттық материалдар келтірілген. Жабайы дала 

мысығы - облыстың оң жағалауында оңтүстікте кездесетін саны аз түр. Сол 

жағалаудағы жалғыз табылуы Қаратөбе ауданында Қарағандықұм құмында. Бұл 

жыртқыштың бақылауларының көп бөлігі Еділ-Жайық өзен аралығының 

құрамдас бөлігі болып табылатын Нарынқұмдарында жасалған.    

Жүргізілген талдауға сәйкес, дала мысықтарының таралу аймағы 

өзгеретінін, сондай-ақ түрге антропогендік әсер ететінін көруге болады. Қазіргі 

уақытта дала мысықтарының таралуы мен саны туралы толық зерттеулер 

жүргізілмейді. Қазіргі уақытта қолда бар деректер бөлшектелген болып табылады, 

Қазақстанда дала мысығының биологиясы мен экологиясын зерттеу бойынша 

зерттеулерді одан әрі жүргізу қажет және өзекті болып табылады.  

Кілт сөздер: биогеография; дала мысығы; сирек кездесетін түрлер; климат; 

жылыну; сирек кездесетін түрлерді қорғау; Батыс Қазақстан облысы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


