
ДАУРСКИЙ ЁЖ 

ВНЕШНИЙ ВИД



ЭТОТ ЁЖ НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА С 
КОРОТКИМИ ИГЛАМИ, ОКРАС КОТОРЫХ 
ВАРЬИРУЕТ ОТ СВЕТЛО-ПЕСОЧНОГО ДО 
ТЁМНО-БУРОГО; ОКРАС ГРУБОГО МЕХА НА 
БРЮШКЕ — ОТ СЕРОГО ДО ТЁМНО-БУРОГО. 
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ГОЛОВЫ СОЛОМЕННО-
БЕЛЁСАЯ. РАЗМЕР НЕБОЛЬШОЙ: ДЛИНА ТЕЛА 
19,5—29 СМ, ХВОСТА — 25—37 ММ, МАССА 
ТЕЛА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ ГОДА — 
600—1400 Г. ГОЛОВА КОНУСООБРАЗНАЯ, 
МОРДА УМЕРЕННО ВЫТЯНУТАЯ. УШИ 
НЕБОЛЬШИЕ, 29—34 ММ. НА ГОЛОВЕ, В 
ОТЛИЧИЕ ОТ ОБЫКНОВЕННЫХ ЕЖЕЙ, НЕТ 
ПОЛОСКИ ГОЛОЙ КОЖИ. ОН МЕНЕЕ КОЛЮЧ, 
ЧЕМ ОБЫЧНЫЙ ЁЖ, ТАК КАК ЕГО ИГЛЫ 
НАПРАВЛЕНЫ НАЗАД. ПОВЕРХНОСТЬ ИГЛ 
ПОКРЫТА ПРОДОЛЬНЫМИ БОРОЗДКАМИ.



РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДАУРСКОГО ЕЖА ОХВАТЫВАЕТ 
СТЕПНУЮ, ЛЕСОСТЕПНУЮ И ЧАСТИЧНО 
ЮЖНОТАЁЖНУЮ ЗОНЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ И ЮГО-ВОСТОК 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ И ПРИЛЕГАЮЩИЕ ТЕРРИТОРИИ 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ МОНГОЛИИ И СЕВЕРНОГО КИТАЯ. 
СЕВЕРНЕЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ СПОРАДИЧЕСКИ, ПРОНИКАЯ 
ПО ДОЛИНАМ РЕК. ОБИТАНИЕ ЕЖА УСТАНОВЛЕНО В 
ДОЛИНАХ РЕК ИНГОДЫ, ЧИТЫ И ШИЛКИ; НА ЗАПАДЕ 
ВСТРЕЧАЕТСЯ ДО ВЕРХНЕГО ТЕЧЕНИЯ Р. ДЖИДА. С 
ВОСТОКА ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГРАНИЧЕНА 
ГОРНЫМИ ЛЕСАМИ БОРЩОВОЧНОГО И НЕРЧИНСКОГО 
ХРЕБТОВ; САМЫЕ ВОСТОЧНЫЕ НАХОДКИ ОТМЕЧЕНЫ У 
ПОС. НЕРЧИНСКИЙ ЗАВОД И С. АРГУНСКОЕ. ПО-
ВИДИМОМУ, ИДЁТ ПОСТЕПЕННОЕ РАССЕЛЕНИЕ 
ДАУРСКИХ ЕЖЕЙ НА СЕВЕР ВДОЛЬ ТРАНСПОРТНЫХ 
МАГИСТРАЛЕЙ И ПО ОКУЛЬТУРЕННЫМ ЛАНДШАФТАМ



РАСПРОСТРАНЁННЫЕ МЕСТООБИТАНИЯ 
ДАУРСКИХ ЕЖЕЙ — ВСЕ ТИПЫ СТЕПЕЙ, 
СОСНОВЫЕ БОРЫ, ЕРНИКИ, АГРОЦЕНОЗЫ, 
ОКРЕСТНОСТИ И ОКРАИНЫ НАСЕЛЁННЫХ 
ПУНКТОВ. В ЮЖНОТАЁЖНОЙ ЗОНЕ ЁЖ ОБИТАЕТ 
НА ОСТЕПНЁННЫХ УЧАСТКАХ, В СУХИХ 
СОСНОВЫХ, ЛИСТВЕННИЧНЫХ, БЕРЕЗОВЫХ И 
СМЕШАННЫХ ЛЕСАХ. ИЗБЕГАЕТ УЧАСТКОВ 
СТЕПЕЙ С ГУСТОЙ, ПЛОТНОЙ ТРАВОЙ. ЛЮБИТ 
МЕСТНОСТИ С СОЧЕТАНИЕМ ХОРОШИХ 
ЗАЩИТНЫХ И КОРМОВЫХ УСЛОВИЙ — СКЛОНЫ 
СОПОК С ЗАРОСЛЯМИ КАРАГАНЫ, МИНДАЛЯ И 
КИЗИЛЬНИКА, ИЗРЕЗАННЫЕ ОВРАГАМИ. ВЕДЁТ 
ОДИНОЧНЫЙ ОСЕДЛЫЙ СУМЕРЕЧНЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ. 



ПЛОЩАДЬ КОРМОВОГО УЧАСТКА В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА И ВОЗРАСТА ЕЖА 
КОЛЕБЛЕТСЯ ОТ 90 ДО 420 ГА (ЧТО ЗАМЕТНО 
ПРЕВОСХОДИТ РАЗМЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ОБЫКНОВЕННЫХ ЕЖЕЙ). 
ПОСТОЯННЫХ УБЕЖИЩ ДАУРСКИЙ ЁЖ НЕ 
ИМЕЕТ; САМЦЫ УСТРАИВАЮТ ДНЁВКИ НА 
ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ, САМКИ — В УКРЫТИЯХ. 
ДНЁМ БЫВАЕТ АКТИВЕН В ПАСМУРНУЮ ПОГОДУ.

.



В ПИТАНИИ ПРЕОБЛАДАЮТ ЖУКИ (ЖУЖЕЛИЦЫ, 
ПЛАСТИНЧАТОУСЫЕ, ЧЁРНОТЕЛКИ); ЧАСТО 
ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРЯМОКРЫЛЫЕ. КРОМЕ ТОГО, 
ДАУРСКИЙ ЁЖ ПОЕДАЕТ МЕЛКИХ 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ (ХОМЯЧКИ, ПИЩУХИ), ЯЙЦА И 
ПТЕНЦОВ, ЗМЕЙ (ПОЛОЗ), ЛЯГУШЕК, 
МОНГОЛЬСКИХ ЖАБ, ЯГОДЫ (ШИПОВНИК, 
КИЗИЛЬНИК), ПАДАЛЬ.



К КОНЦУ ОСЕНИ ЕЖИ СИЛЬНО ЖИРЕЮТ. В 
СПЯЧКУ ЗАЛЕГАЮТ: САМЦЫ — ВО ВТОРОЙ — 
ТРЕТЬЕЙ ДЕКАДЕ АВГУСТА, САМКИ И 
ГОДОВАЛЫЕ ЕЖИ — В СЕРЕДИНЕ СЕНТЯБРЯ, 
СЕГОЛЕТКИ — В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ — НАЧАЛЕ 
ОКТЯБРЯ. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СПЯЧКИ 
200—245 ДНЕЙ. ЗА ВРЕМЯ СПЯЧКИ ЕЖИ 
ТЕРЯЮТ БОЛЕЕ 30 % ВЕСА. МАССОВЫЙ ВЫХОД 
ИЗ СПЯЧКИ ПРОИСХОДИТ В КОНЦЕ АПРЕ



ГОН У ЕЖЕЙ НАЧИНАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 10—15 ДНЕЙ 
ПОСЛЕ ПРОБУЖДЕНИЯ, ОБЫЧНО В СЕРЕДИНЕ 
МАЯ. ПЕРЕД РОДАМИ САМКА РОЕТ НОРУ ИЛИ 
ЧИСТИТ И РАСШИРЯЕТ НОРЫ СУСЛИКОВ, ПИЩУХ 
И ПОЛЁВОК. ДЛИНА ВЫВОДКОВОЙ НОРЫ 50—120 
СМ, ШИРИНА 11—19 СМ, ВЫСОТА 7—12 СМ; 
ГНЕЗДОВАЯ КАМЕРА РАСПОЛОЖЕНА НА ГЛУБИНЕ 
13—30 СМ. В КОНЦЕ ИЮНЯ, ПОСЛЕ 37—40 ДНЕЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПОЯВЛЯЮТСЯ ДЕТЁНЫШИ 
(1—8). РАСТУТ ЕЖАТА. 



БЫСТРО И УЖЕ В НАЧАЛЕ АВГУСТА ВЫВОДКИ 
РАСПАДАЮТСЯ И МОЛОДЫЕ ЕЖИ ПЕРЕХОДЯТ К 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ. САМЦЫ 
ДОСТИГАЮТ ПОЛОВОЙ ЗРЕЛОСТИ В ВОЗРАСТЕ 
10—11 МЕСЯЦЕВ, НО ИЗ-ЗА КОНКУРЕНЦИИ С 
БОЛЕЕ СТАРЫМИ САМЦАМИ ПРИНИМАТЬ 
УЧАСТИЕ В РАЗМНОЖЕНИИ НАЧИНАЮТ, КАК 
ПРАВИЛО, НЕ РАНЬШЕ 22 МЕСЯЦЕВ



НАУЧНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ЦАРСТВО: ЖИВОТНЫЕ
ТИП: ХОРДОВЫЕ
КЛАСС: МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
ОТРЯД:НАСЕКОМОЯДНЫЕ
СЕМЕЙСТВО: ЕЖОВЫЕ
РОД: СТЕПНЫЕ ЕЖИ



ОЩУТИМОЕ СОКРАЩЕНИЕ ПОПУЛЯЦИИ 
ДАУРСКИХ ЕЖЕЙ ПРОИЗОШЛО В НАЧАЛЕ 1960-Х 
ГГ. В РЕЗУЛЬТАТЕ МАСШТАБНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ЯДОХИМИКАТОВ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ 
ТАРБАГАНА И ДРУГИХ ГРЫЗУНОВ — 
ПЕРЕНОСЧИКОВ ЧУМЫ. СОВРЕМЕННАЯ 
ЧИСЛЕННОСТЬ ЕЖА В ЮГО-ВОСТОЧНОМ 
ЗАБАЙКАЛЬЕ ПРИМЕРНО ОЦЕНИВАЕТСЯ В 
550—650 ТЫСЯЧ ГОЛОВ. В СТЕПНОЙ ЗОНЕ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ПЛОТНОСТЬ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
РАЗМНОЖЕНИЯ ДОСТИГАЕТ 1—1,5 ОСОБИ НА 10 
ГА, А СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ ЗАМЕТНО ВЫШЕ, 
ЧЕМ В ПРИЛЕЖАЩИХ РАЙОНАХ МОНГОЛИИ. 
ПЛОТНОСТЬ РАССЕЛЕНИЯ ПОВЫШАЕТСЯ 
ВБЛИЗИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СТОЯНОК И 
НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ. 



ЭТО СВЯЗАНО С ТЕМ, ЧТО РЯДОМ С 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЖИЛЬЕМ ГОРАЗДО МЕНЬШЕ 
ХИЩНИКОВ И РЕЖЕ ПРОЯВЛЯЮТСЯ НАМНОГО 
НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЕЖЕЙ 
АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ (ПОЖАРЫ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯДОХИМИКАТОВ И 
ПРОВЕДЕНИЕ СЕНОКОСОВ). В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, 
ТАКИЕ МЕСТА ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ДОСТАТОЧНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО КОРМОВ И УБЕЖИЩ.



ИЗ АНТРОПОГЕННЫХ ОГРАНИЧИВАЮЩИХ 
ФАКТОРОВ ДЛЯ ДАУРСКОГО ЕЖА НАИБОЛЕЕ 
СУЩЕСТВЕННЫ: ЛЕСНЫЕ И СТЕПНЫЕ 
ПОЖАРЫ, ПРИМЕНЕНИЕ ЯДОХИМИКАТОВ, 
УБОРОЧНЫЕ СЕЛЬХОЗРАБОТЫ И 
БЕСПРИВЯЗНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СОБАК. МЕНЕЕ 
ЗНАЧИМЫ: ГИБЕЛЬ ЕЖЕЙ НА ДОРОГАХ И ПОД 
КОПЫТАМИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, 
ОТЛОВ И СОДЕРЖАНИЕ В НЕВОЛЕ. ОДНАКО В 
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ДЛЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ ИМЕЕТ 
ЧИСЛЕННОСТЬ ХИЩНИКОВ: ВОЛКА, ЛИСИЦЫ, 
КОРСАКА, СТЕПНОГО ХОРЬКА, ФИЛИНА, 
МОХНОНОГОГО КУРГАННИКА И СТЕПНОГО 
ОРЛА. 



 ОСНОВНЫМИ ПИЩЕВЫМИ КОНКУРЕНТАМИ 
ДАУРСКОГО ЕЖА ЯВЛЯЮТСЯ БАРСУК И 
ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА. БАРСУК, КРОМЕ 
ТОГО, ОСНОВНОЙ ПРИРОДНЫЙ ВРАГ ЕЖЕЙ, 
ПОСКОЛЬКУ ОН МОЖЕТ ДОСТАВАТЬ ИХ ИЗ 
НОР. ПОСКОЛЬКУ В ЗАБАЙКАЛЬЕ В 1970-Е 
— ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ 1990-Х ГГ. 
ЧИСЛЕННОСТЬ БОЛЬШИНСТВА ХИЩНИКОВ 
РЕЗКО СОКРАТИЛАСЬ, СРЕДНЯЯ 
ПЛОТНОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ ДАУРСКОГО ЕЖА 
ЗДЕСЬ ВЫШЕ, ЧЕМ В СОПРЕДЕЛЬНЫХ 
РАЙОНАХ МОНГОЛИИ.


