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Н а территории Венгрии сочетаются равнинные, холмистые и низко-
горные л а н д ш а ф т ы с различными условиями обитания. В связи с этим 
ж и в о т н ы й мир здесь весьма разнообразен . В современной фауне насчи-
т ы в а е т с я более 32 тыс. видов, из них насекомых овыше 20 тыс. видов 
(Bul l a , 1962), позвоночных 392 вида, в т. ч. круглоротых и рыб 76 (Hanko , 
193i>, земноводяных 15, пресмыкающихся 15 (Szabo , 1959), птиц 201 
( F a r k a s , 1967), млекопитающих 85 (Bul la , 1962). Около 80% фауны ев-
ропейско-сибирского происхождения , остальные — выходцы из Среди-
земноморья . Эндемиков в фауне более 130 видов ( Б у л л а , 1962). 

Д л я сравнения .приводим состав фауны позвоночных западных райо-
нов У С С Р , генетически весьма близкой к венгерской: круглоротых и рыб 
5 3 вида , земноводяных 17, пресмыкающихся 13, птиц 315, млекопитаю-
щих 86, всего 484 вида ( Б а л а б а й , 1952; Бурчак -Абрамович , 1935; Колю-
шев, 1959; Опалатенко , 1967; Страутман , 1963; Татаринов , 1956, 1968, 
1970). 

Фауна Венгрии подверглась сильному воздействию антропических 
факторов . На возделанных равнинах животный мир малочислен, лучше 
сохранился в горно-лесных районах и вблизи водоемов. Выделяются фау-
нистические комплексы леса, степи и околоводных пространств . Степной 
комплекс представлен неполно, ибо участки естественных степных биото-
пов предельно малы и п р о д о л ж а ю т окультуриваться . В венгерской бота-
нической и географической литературе оспаривается само существование 
степей. 

Палеозоологические исследования Крецои (Kretzoi , 1941, 1956, 1969), 
Я н о ш ш и (Jnossy , 1962) и других показали , что формирование зон и со-
ответствующих фаунистических комплексов широколиственного леса, ле-
состепи и степи в Среднедунайском бассейне началось с конца плиоцена. 

В районе Б а р о т - К е л е ц в позднеплиоценовых (левантинских) отложе-
ниях, по Кормошу (Kormos , 1935), установлены: желтопуз паннонскин 
(Ophisaurus pannonicus), бобры ( C a s t o r i d a e ) , слепыш (Prospalax pris-
cus), кошачьи ( F e l i d a e ) , ш а к а л ( T h o s ) , панда (Para i lurus anglicus), 
свинья ( S u s provincialis), олени (Cerv idae ) *. Ш а у б (Schaub , 1932) ука-
зывает таких позднеплиоценовых копытных: т р а г е л я ф у с (Tragelaphus), 
гемитрагус (Hemitragus), п р о к а м л т о ц е р а с (Procamptoceras), олени (Сег-
vus cf. dupuisi, С. cf. ctenoides), косуля (Capreolus), лось (Alces). 

К раннеантропогеновой (гомиценовой) ф а у н е Бихарских гор (район 
Н а д ь в а р а д а ) Крецои (1941) относит земноводяных: плиобатрахуса (Pli-
obatrachus langhae), чесночницу (Pelobates), ж а б обыкновенную (Bufo 
bufo) и зеленую {В. viridis), лягушку прудовую ( R a n a esculenta)-, пре-
смыкающихся : ящерицу зеленую (Lacer ta viridis), желтопуза паннонско-
го (Ophisaurus pannonicus), веретенницу ( A n g u i s fragilis), ужей обык-
новенного (Matr i x natrix) и водяного (A'. tesselatus)\ птиц: глухаря 

* Латинские названия приведены по источникам, из которых они взяты. 
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(Tetrao urogallus), тетерева ( T e t r a x tetrax), куропатку серую (Perd ix 
perdix), ф р а н к о л и н а (Franco l i nus capeki), коростеля (Crex crex), колпи-
цу (Platalea leucorodia), луня (Circus cyaneus), пустельгу (Falco tinnun-
culus), козодоя (Caprimulgus europaeus), вертишейку (Jynx torquilla), 
клушицу ( P y r r h o c o r a x pyrrhocorax), сорокопута малого ( L a n i u s minor), 
воробья полевого (Passe r montanus), трясогузку белую (Motacilla alba), 
чеканчика (Pratincola rubicola), синицу ( P a r u s lugubris), и много других; 
млекопитающих: выхухоль ( D e s m a n a thermalls), крота (Talpa fossilis), 
бурозубку (Sorex runtonensis), различных рукокрылых (Chiroptera), се-
ноставца (Ochotona), суслика (Citellus primigenius), бобра (Trogonl/nri-
um cuvieri), полчка (Glis antiquus), мимомисов ( M i m o m y s pliocaenicus, 
/VI pusillus, M. intermedius), а л л о ф а п о м и с о в (Allophajomys pliocaenicus, 
A. laguroides), д и к о б р а з а (Hystrix), льва (Leo), корсака ( C y n a l o p e x 
praecorsak), носорога (Phinoceros elruscus) и р я д других видов. 

Еще более р а з н о о б р а з н а нижнеплейстоценовая в и л л а н ь с к а я фауна 
позвоночных (Крецои, 1956): земноводяные, сухопутные черепахи, змеи, 
различные птицы, насекомоядные, рукокрылые , грызуны, зайцеобразные , 
/ и щ н ы е , приматы, хоботные, копытные. Среди у к а з а н н ы х позвоночных 
(более 160 форм) зарегестрированы животные , относящиеся к различным 
экологическим комплексам. 

Эти д а н н ы е свидетельствуют о древности фауны степи, лесостепи, 
широколиственного леса и околоводных пространств , на что у к а з ы в а л 
И. Г. Пидопличко (1954). Накопленный палеозоологический материал 
еще недостаточно используется при изучении истории формирования 
л а н д ш а ф т о в и выделении зоогеографических районов Венгрии. 

В схеме зоогеографического районирования Е в р а з и и Венгрия отне-
сена к Палеоарктической области, где она з а н и м а е т ю ж н у ю часть Евро-
пейско-Сибирской подобласти на границе со Средиземноморской подоб-
ластью. По В. Г. Гептнеру (1936), И. И. П у з а н о в у (1938), в Венгрии 
горно-лесные районы входят в состав Западноевропейской , а равнин-
н ы е — Степной зоогеографических провинций. Л . А. Портенко (1928, 
1958), И. Т. Сокур (1952), Ф. И. С т р а у т м а н (Страутман , Татаринов , 
1958), К. А. Т а т а р и н о в (1956), Н. В. Ш а р л е м а н ь (1937), и зучавшие фау-
ну юго-запада УССР, выделили в этих провинциях участки К а р п а т с к о г о 
и Венгерского (Среднедунайского) округов. 

Зоологи Венгрии, п р и д а в а я большое значение фаунистическому 
районированию страны, за 1927—1967 гг. р а з р а б о т а л и несколько схем. 
Н а и б о л ь ш и й интерес представляет схема Ш о о ш а (Soos , 1934), в котором 
по фауне наземных моллюсков намечены зоогеографические округа: 
Паннонский, о х в а т ы в а ю щ и й Альфельд , К и ш а л ь ф е л ь д и междуречье Ду-
н а я — Д р а в ы ; Карпатский , з а н и м а ю щ и й Северо- и Средне-Венгерские го-
ры; Иллирийский, включающий горы Мечек и Виллань . 

Д у д и х и М о ч а р (Dudich , Mocza r , 1955) по распространению зооце-
нозов выделили пять зоогеографических округов: Паннонский и Иллирий-
ский (в границах у к а з а н н ы х Ш о о ш е м ) ; Карпатский (к нему отнесен 
лишь северо-западный участок Северо-Венгерских гор) ; Древне -Матр -
ский — горы Северной, Средней и Ю ж н о й Венгрии (в схеме Шооша этот 
район входил в К а р п а т с к и й округ ) ; А л ь п и й с к и й — о т р о г и Восточных 
Альп в Венгрии (рис. 1). Ф а р к а ш (1967) наметил орнитогеографнческне 
округа: Альфельдский, К и ш а л ь ф е л ь д с к и и , Карпатский , Задунайский , Се-
веро- и Средне-Венгерских гор. 

Мочар (1967) , пересмотрев зоогеографическую принадлежность от-
дельных видов позвоночных, р а з р а б о т а л новый в а р и а н т фаунистического 
районирования для Н а ц и о н а л ь н о г о Атласа Венгрии (рис. 2) . В этой схе-
ме исключен Карпатский округ, уменьшен Паннонский и за счет этого 
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увеличен Альпийский. Схема недостаточно связана с л а н д ш а ф т а м и и 
нуждается в уточнении. 

Л а н д ш а ф т н ы е исследования, проводимые в Советском З а к а р п а т ь е , 
Румынии, Чехословакии, Венгрии, а т а к ж е палеоботанические и фито-
географические материалы последних лет (Геренчук, 1968; Исаченко, 

Рис. 1. Схема зоогеограсрического рай-
онирования Венгрии по Дудиху и Моча-

ру (1955): 
/ — П а и у о и с к и й о к р у г с у ч а с т к а м и : 1а — Аль-
ф е л ь д с к и й ; 16 — К и ш а л ь ф е л ь д с к и й ; / / — Д р е и -
ис М а т р с к и й о к р у г с у ч а с т к а м и : 2а — С е в е р о -
Ь с п г е р с к и й ; 26 — С р е д н е - В е н г е р с к и й ; I I I -
К а р п а т с к и й о к р у г с А г г т е л е к - З е м п л е н с к п м 
у ч а с т к о м ; IV— А л ь п и й с к и й о к р у г с ф р а г м е н -
т а м и В о с т о ч н о - А л ь п и й с к о г о у ч а с т к а : V — И л л и -
рийский о к р у г с у ч а с т к а м и : 5а - М е ч е к - И п л -

л а и ь е к п й ; 56 — Ш о м о д ь - З а л ь с к и й . 

Рис. 2. Схема зоогеографического рай-
опироиания Венгрии по Мочару (1967): 
/ - П а п н о ы с к н й о к р у г с у ч а с т к а м и : 1а — Аль-
ф е л ь д с к и й ; 16 — К и ш а л ь ф е л ь д с к и й ; I I — Д р е в -
п е - М а т р с к и й о к р у г с у ч а с т к а м и : 2а — Сенеро-
Пепгерский ; 26 — С р е д н е - В е н г е р с к и й ; 111 — 
А л ь п п л с ь и й о к р у г с Восточно-Альпийским 
уч . 'кчком; / V — И л л и р и й с к и й о к р у г с у ч а с т к а -
ми: 4а — Мечек -13илланьский ; 46 — Ш о м о д ь -

З а л ь с к и й . 

1967; Civulesku , 1967) п о д т в е р ж д а ю т мнение Подперы ( P o d p e r a , 1937), 
М. Г. Попова (1949) , И. И. П у з а н о в а (1938) об исконном существовании 
в Среднедунайском бассейне участков Степи, Лесостепи и Л е с а . Поэтому 
районирование фауны на л а н д ш а ф т н о й основе представляет особый ин-
терес, ибо оно ранее в Венгрии не предпринималось . 

В окруженном горами Среднедунайском бассейне участки природ-
ных зон расположены концентрически. В центре и на юго-востоке Аль-
фельда с ф о р м и р о в а л а с ь степь (Михайлов , 1969). Северо-восток Альфель-
да и К и ш а л ь ф е л ь д являются участками северной центральноевропейскон 
Лесостепи. Дунайско-Тисское междуречье , а л ь ф е л ь д с к а я долина Д у н а я 
п М е з е ф е л ь д относятся к южной Лесостепи. Горы, о к р у ж а ю щ и е низмен-
ности,— участки зоны западноевропейского широколиственного леса . 

Исходя из истории формирования фауны, распределения зооценозов, 
распространения наиболее х а р а к т е р н ы х видов животных в современных 
и древних л а н д ш а ф т а х , можно выделить четыре зоогеографических ок-
руга (рис. 3) . 

К а р п а т с к и й г о р н о-л е с н о й о к р у г включает все горные 
районы Венгрии без участков Восточных Альп. Х а р а к т е р н ы е для К а р п а т 
медведь бурый ( U r s u s arcios L.) , рысь (Felis lynx L.) , серна (Rupicapra 
rupicapra L.) и рябчик ( T e t r a s t e s bonasia L.) были распространены до 
XVII—XVIII вв. по всей гряде гор, включая массив Мечек, а теперь со-
хранились в заповедниках . Общими видами для всех К а р п а т являются 
свинья д и к а я ( S u s scrofa L.) , олень благородный ( C e r v u s elaphus L.) , 
косуля, серна, кошка лесная (Felis silvestris S c h r e b . ) , рябчик, бело-
спинный дятел (Dendrocopos leucotos B e c h s t . ) . П о составу зооцено-
зов в округе выделяются пять зоогеографических участков. 

Северо-Венгерский участок совпадает с одноименной л а н д ш а ф т н о й 
областью (Peczi , 1968). П р е о б л а д а е т комплекс животных, экологически 
связанных с вулканическим низкогорьем. Д л я привершинных сосново-
буковых зооценозов х а р а к т е р н ы а к к л и м а т и з и р о в а н н ы й муфлон европей-
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ский (Ovis musimon P a l l . ) , орел-могильник (Aquila heliaca S a v . ) . 
В зооценозах букового леса доминируют хорек лесной (Putor iu s putorius 
L.), р ы ж а я полевка ( C l e t h r i o n o m y s glareolus S c h r e b . ) , дрозд черный 
(Tardus merula L.) , з я б л и к (Fringilla coelebs L.) , встречаются куница лес-
ная ( M a r t e s martes L.) , барсук (Meles meles L.) и полевка Ш е р м а н а 

Рис. 3. Предлагаемая схема зоогеографического районирования Венгрии 
(масштаб 1 : 3 000 000): 

I — К а р п а т с к и й горно-лесной з о о г е о г р а ф н ч е с к и й о к р у г с у ч а с т к а м и : 1а - Сеиерч 
В е н г е р с к и й г о р н о - л е с н о й ; 16 — С р е д н е - В е и г е р с к и й н и э к о г о р н о - л е с н о й ; / в - Мечек 
В и л л а н ь с к и й н и э к о г о р н о - л е с н о й ; 1г — П р н П а л а т о н с к и й х о л м о г о р и о - о з е р н ы П ; Id 
Ш о м о д ь - З а л ь с к и й х о л м и с т о - д о л и н н ы й ; / / — С р е д и е д у и а й с к и й л е с о с т е п н о й зоогео 
г р а ф и ч е с к и й о к р у г е у ч а с т к а м и : 2а—Северо-Альфельдский н и з и н н о - х о л м и с т ы й ; 26 
К и ш а л ь ф е л ь д с к и й н и з и н н ы й ; 2в — П р и д у н а й с к н й а л ь ф е л ь д с к и й д о л и п н ы й ю ж н и 
л е с о с т е п н о й ; 2г — Д у н а й с к о - Т и с с к и й м е ж д у р е ч н ы й ю ж н о л е с о с т е н н о й : 2д--Me.ic 
ф е л ь д с к и й л ё с с о в о - х о л м и с т ы й ю ж н о - л е с о с т е п н о п ; 111 — В е н г е р с к и й стенной юогео 
г р а ф и ч е с к и й о к р у г на у ч а с т к и не п о д р а з д е л е н ; / 1 ' — А л ь п и й с к и й зоогео!-рафичсс 
кий горно-лесной о к р у г с н е б о л ь ш о й т е р р и т о р и е й В о с т о ч н о - А л ь п и й с к о г о ю о ю • 

(.Arvicola terrestris scherman S h a w . ) . Вследствие неустойчивости уро-
ж а я семян бука н а б л ю д а е т с я миграция лесной мыши ( A p o d e m u s sylvati-
cus L.) и лисицы обыкновенной (Vulpes vulpes L.) в буковый лес и из пе-
го. Д л я зооценозов широко распространенных дубово-буковых лесов ха-
рактерны сони лесная ( D y r o m y s nitedula P a l l . ) и полчок (Glis glis L.) , 
куница к а м е н н а я (Martes foina E r x l . ) . пищуха обыкновенная (Cer th ia 
familiaris L.) , овсянка горная (Emberiza cia L.) . На участках известня-
ковых и доломитовых закарстованных гор для зооценозов дубового леса 
типичны белка (Sciurus vulgaris fuscoater A I t m а п п) , орешниковая со-
ня (Muscardinius avellanarius L.) , соловей западный (Luscinia megarhyn-
chos В г e h m) и 10—15 видов рукокрылых, обитающих в пещерах. 
В самой большой пещере Аггтелек зарегистрированы 262 вида животных, 
в числе которых эндемик слепой аггтелекский рак (Niphargus aggtcle-
kiensis D u d i о h.) . 

В состав околоводного комплекса фауны входят европейская норка-
венгерская (Musteta lutreola hungarica E h i k . ) . полевка Ш е р м а н а , жа-
ба зеленая , каменный рак (Astacus torrentum S c h r a n k ) , моллюски 
Daudebardia pannonica S о о s, Sadleriatia pannonica T r a n. 

Средне-Венгерский участок, з а н и м а е т одноименную л а н д ш а ф т н у ю об-
ласть без П р и б а л а т о н ь я . В отличие от Северо-Венгерских гор тут преоб-
л а д а ю щ и м субстратом являются доломиты и известняки. В сходных с 
северо-венгерскими зооценозах в буковых лесах х а р а к т е р н ы д р о з д ы бе-
лозобый (Turdus torquatus L.) и певчий (7". ericetorum T u r t . ) , коноп-
лянка (Acanthis cannabiria L.) , стенолаз краснокрылый (Tichodroma 
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muraria L. ) ; в дубовых лесах — к о ж а н двухцветный ( V e s p e r t i l i o murinus 
L.), длиннокрыл (Miniopterus schreibersi K i i h l ) , козодой европейский 
(Caprimulgus europaeus L . ) ; на з а к а р с т о в а н н ы х территориях — каменка 
обыкновенная ( O e n a n t h e oenanthe L . ) , каменный дрозд синий (Monticola 
solitarius L.) , и сорокопут-жулан ( L a n i u s collurio L.) . В широко распро-
страненном зооценозе липово-ясеневого леса — ж е л т о г о р л а я мышь ( А р о -
demus flavicollis М е 1 с h . ) , соня полчок, неясыть обыкновенная (Sirix 
aluco L.), з еленушка (Chlor is chloris L.) , иволга (Orio lus oriolus L.) , a 
т а к ж е эндемики: ж у к пыльцеед будайский (Isomira budensis F i l z . ) и 
кивсяк Cylindroiulus occulatus K o c h . 

Мечек-Вилланьский участок соответствует одноименному природ-
ному л а н д ш а ф т у . Фаунистические комплексы с о д е р ж а т несколько ви-
дов Средиземноморской подобласти. Ф а р к а ш (1967) около 10% птиц 
этого участка считает средиземноморскими. Д л я зооценозов букового ле-
са характерны пищуха короткопалая (Cerlhia brachydactyla B r e h m ) , 
трясогузка горная (Motacilla cinerea T u n s 1.), славка черноголовая 
(Sylvia atrieapilla L.) , змееяд (Circae tus ferox G т . ) , богомол обыкновен-
ный ( M a n t h i s religiosa L) , рогачик (Dorcus pallelopipedus L.) и большой 
водолюб черный ( H y d r o u s piceus L.) . На з а к а р с т о в а н н ы х участках в зоо-
ценозе дубового леса выделяются осоед (Pern i s apivorus L.) , коршун чер-
ный (Mulvus korschun G m.) и беспозвоночные двупарноногие — Cyli-
droiolus horvati L. и Heteropartia mehely L., горный венгерский паук (Ne-
mezia pannonica S c o p ) . В пещерах число видов сокращается . 

Прибалатонский участок включает побережье Б а л а т о н а и о к р у ж а ю -
щее низкогорье. В дубово-буковых лесах гор и холмов встречаются олень 
благородный, косуля, а в биотопах межгорных понижений — горностаи 
(Mustela erminea L.) , полевка-экономка мехейа (Microtus oeconomus 
meheyi E h i k . ) , варакушка (Luscinia svecica cyanecula W o l f . ) , камы-
шевка болотная (Acrocephalus palustris В е е h s t . ) ; из околоводных жи-
вотных — выдра , европейская норка венгерская , к а р а в а й к а (Plegadis 
falcinellus L.) , колпица, белые цапли большая (Egretta alba L.) и м а л а я 
(Е. garzetta L.) , б а к л а н ы большой (Phalacrocorax carbo L.) и малый 
(Ph. pygmaeus Р а 1 1.), чайки обыкновенная (Larus ridibundus L.) и чер-
ноголовая (L. melanocephalus Т е ш т . ) , крачки речная (Sterna hirundo 
L.) и м а л а я (S. albifrons P a l l . ) . В оз. Б а л а т о н водится 40 видов рыб, 
из которых 34 являются общими с Д у н а е м , в т. ч. с а зан венгерский (Сур-
rinus carpio m o r p h a hungarica H e c k . ) . 

Шомодь-Зальский участок состоит из природных л а н д ш а ф т о в 
районов Шомодь и З а л а . Д л я зооценозов луговых низинных долин 
характерны слепыш белозубый (Spalax leucodon N o r d m . ) , обык-
новенная полевка (Microtus arvalis P a l l . ) , сокол-сапсан (Falco peregri-
nus T u n s t . ) , коростель (Crex crex L.) , полоз каспийский желтобрю-
хий (Coluber jugularis caspius G т . ) . Н а холмах в зооценозах дубово-гра-
бовых рощ доминируют свинья дикая , косуля, лесной ж а в о р о н о к (Lullula 
arborea L.) , мухоловка м а л а я (Musicapa parva B e c h s t . ) , сверчок 
обыкновенный (Locustella naevia В о d d ), встречаются тювик (Accipiter 
badius G т . ) , вяхирь (Columba palumbus L.) . В окультуренных ланд-
шафтах распространены горлица к о л ь ч а т а я (Strephopelia decaocto 
F r i v . ) и сирийский дятел (Dendrocopos syriacus H e m p , et E h г.), 
расселившиеся с Б а л к а н в 30-х годах XX в. 

С р е д н е д у н а й с к и й л е с о с т е п н о й о к - р у г включает поч-
ти полностью л а н д ш а ф т н ы е области А л ь ф е л ь д и К и ш а л ь ф е л ь д . Здесь 
обитают лесостепные и околоводные животные. Д л я окультуренных ланд-
шафтов характерна синантропная ф а у н а (Михайлов , 1969). В составе 
округа пять зоогеографических участков. 
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Северо-Альфельдский участок охватывает Верхнетисскую низмен-
ность с прилегающими холмами. В зооценозах редких дубово-грабовых 
лесов распространены л а н ь ( D a m a dama L.) , з аяц -русак трансильванский 
(Lepus europaeus transsilvanicus M a t s c h i e ) , крот европейский (7a / -
pa europaea L.) , еж обыкновенный (Er inaceus europaeus L.), перепел 
(Coturnix coturnix L.) , удод ( U p u p a epops L.) , ястреб-перепелятник (Ac-
cipiter nisus L.) , ящерица зеленая (Lacerta viridis L a u г.) . В зооценозах 
безлесных местностей — белозубки обыкновенная (Crocidura leucodon 
H e r m.) и м а л а я (С. suaveolens P a l l . ) , бурозубка обыкновенная (So -
rex araneus L.) , м ы ш ь - м а л ю т к а (Micromys minutus pratensis O c s k a y ) , 
куропатка серая (Perdix perdix L.) , до 10 видов рукокрылых и ящерица 
прыткая (Lacerta agilis L.) . 

Д л я околоводных пространств тут характерны выдра (Lutra lutra 
L.), чирки трескунок (Anas querquedula L.) и свистунок (A. crecca L ) , 
уж водяной (Natrix tessellata L a и г . ) , болотная черепаха (Emys orbi-
cularis L.) н некоторые другие виды. Б л а г о д а р я обилию планктона в 
Верхней Тисе водятся 48 видов рыб, из которых эндемики — чоп боль-
шой (Aspro zingel L.) и чоп малый (A. streberi S i е b о 1 d ) . 

Кишальфельдский участок з анимает низменный северо-запад Вен-
грии, одноименную л а н д ш а ф т н у ю область . В зооценозах луговых низин 
доминируют мышь курганчиковая (Mus sergii V a l c h ) , дрофа (Otis 
tarda L.) , ф а з а н (Phasianus colchicus L.)„ гадюка обыкновенная (Vipera 
berus L ), ящерица ж и в о р о д я щ а я (Lacerta vivipara J а с q.) . Возле г. Дье-
pa создан заповедник дроф. В зооценозах пойм и побережий рек встре-
чаются ондатра (Ondatra zibethica L.) , веретенник большой (Limosa ii-
mosa L.), лунь болотный (Circus aeruginosus L.) , сова болотная (Asio 
flammeus P o n t o p p . ) . В водоемах более 130 видов корненожек, среди 
них эндемик — корненожка фертодская (Rhinops fertdensis V a r g a ) . 

Альфельдская долина Дуная — участок, з анимающий одноименный 
природный л а н д ш а ф т . Тут п р е о б л а д а ю т лесостепные и околоводные жи-
вотные. В зооценозах суходольных лугов доминируют хомяк обыкновен-
ный (Cricetus cricetus L.) , тиркушка луговая (Glareola pratincola L.) и 
полевой ж а в о р о н о к (Alauda arvensis L.), встречается эскулапов полоз 
(Elaphe longissima L а и г.) . В зооценозах лесных пойм — свинья дикая , 
олень благородный, сизоворонка (Coracias garrulus L . ) , к в а к ш а (Hyla 
arborea L.) . Севернее г. М о х а ч а находится Геменецкий заповедник бла-
городных оленей. В зооценозах стариц Д у н а я обитают цапли серая 
(Ardea cinerea L.) и р ы ж а я (A. purpurea L.) , б о л ь ш а я (Botaurus stellaris 
L.) и м а л а я (Ixobrychus minutus L.) выпи, встречаются тритон гребенча-
тый (Triturus cristatus L а и г.), ж е р л я н к и ж е л т о б р ю х а я (Bombina varic-
gata L.) и краснобрюхая (В. bombina L . ) . В Д у н а е водится 51 вид рыб, 
в т. ч. эндемик — дунайский лосось (Hucho hucho L.) . 

Дунайско-Тисское междуречье — участок, где п р е о б л а д а ю т зооцено-
зы холмистых песчаных пуст. Здесь х а р а к т е р н ы суслик европейский (Ci-
tellus citellus L.) , еж ю ж н ы й (Erinaceus europaeus rumanicus В a r r. 
H a m . ) , стрепет (Otis tetrax orientalis H a r t . ) , веретенница ломкая 
(Anguis fragilis L.) . В прошлом столетии тут водился ш а к а л (ныне, как 
и волк, истреблен) . 

Мсзефельдский участок з анимает одноименный природный ланд-
шафт . На распаханном лёссовом плато сохранились степной хорек вен-
герским (Mustela eversmanni hungarica Ё h i k . ) , обыкновенная полевка, 
белозубка обыкновенная и пустельга обыкновенная (Falco tinnuncu-
lus L.). 

В е н г е р с к и й с т е п н о й о к р у г всключает природные ланд-
шафты: Среднетисский, Прикерешский , Юго-восточно-Альфельдскии. 
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Он входит в состав Степной провинции Евразии . Этот округ силь-
нее других преобразован людьми, поэтому характеризуем лишь сохра-
нившиеся зооценозы. Н а з л а к о в о - р а з н о т р а в н ы х лёссовых пустах сложи-
лось эндемичное ядро зооценозов: степной хорек венгерский, слепыш 
венгерский (Spalax hungaricus N e h r . ) , мышовка торигерзенская (Si -
cista torigerzena P e t . ) , м а л а я я щ е р и ц а паннонская (Allepharus panno-
nicus F i t z . ) , ж у к бронзовка венгерская (Potoz ia hungarica H b s t . ) . 
Кроме того, дрофа , ж а в о р о н о к степной, розовый скворец (Pastor roseus 
L.). На песчаных злаковых пустах распространены суслик европейский, 
хомяк обыкновенный, стрепет, ящерица крымская (Lacerta taurica 
P a l l . ) , геллицелля венгерская (Hellicella hungarica S. et W. ) , ж у ж е л и -
ца песчаная (Carat/us schoeherri F i s с h . ) , ж у ж е л и ц а решетчатая тисская 
(С. cancllatus tibescinus H г b s t . ) . В зооценозах солончаковых пуст обита-
ют солончаковый ж а в о р о н о к венгерский (Calandrella brachidactila hun-
garica Н о г v a t ) , чибис (Vanellus vanellus L ) , конек полевой (Anthus 
campestris L.) . На побережьях солоноватых водоемов гнездится много 
птиц (на оз. Фехер — до 200 видов) , среди них авдотка (Burhinus ое-
dicnemus L.) , зуек морской (Charadrius alexandrinus L.) , перевозчик 
(Actilis hypoleucos L.) , ходулочник (Himantopus himantopus L.) , шило-
клювка (Recurvirostra avosetta L.) . В нижней Тисе, где планктона мень-
ше, обитает всего 28 видов рыб. 

А л ь п и й с к и й г о р н о-л е с н о й о к р у г включает Кесегские, 
.Шопронские горы и прилегающие холмы. В зооценозах привершин-
.ных елово-сосновых и буково-дубовых лесов склонов, наряду с ха-
р а к т е р н ы м и для других гор Венгрии животными, встречаются кролик 
•дикий (Oryctolagus cuniculus L.) , редко — з а я ц - б е л я к (Lepus timidus 
L.), глухарь, клест-еловик (Loxia curvirostra L.) , юрок (Fringilla monti-

\jringilla L.) , з а в и р у ш к а альпийская (Prunella collaris montana S с о p.), 
конек горный (Anthus spinoletta litoralis B r e h m ) , тритон альпийский 
(Triturus alpestris L a u г.). 
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S u m m a r y 

The terr i tory of H u n g a r y be longs to the European-S ibe r ian subregion. Mounta in 
forest reg ions and pla ins are included into the Wes t -European province, and central and 
south-eas te rn pa r t s of the Grea t Cent ra l D a n u b i a n P la in — into the Steppe province. 
Us ing the da t a of Soviet and H u n g a r i a n zoologis ts and on the bas is of character is t ic of 
the p redominan t zoocenoses and dis t r ibut ion of some domina t ing animal species within 
the boundar i e s of na tu ra l landscapes, four zoogeographica l dis t r ic ts are dis t inguished with 
11 plots in them. 


