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Аннотация. В статье рассматривается сукцессионная динамика мелких млекопитающих в ряду хвойных био-

геоценозов заказника «Предуралье». Учет мелких млекопитающих проводился методами ловчих канавок, на линии 

давилок и живоловок в 1969, 1980–1984, 1986, 1987, 1989 и 1990 гг. На основании проведенных учетов проанализи-

рована и составлена динамика численности мелких млекопитающих в темнохвойном лесу, в вырубках на месте тем-

нохвойного леса, в березниках на месте темнохвойного леса, в светлохвойном лесу и в светлохвойно-мелколиствен-

ном лесу. В ряду хвойных биогеоценозов зафиксировано 14 видов: 5 насекомоядных, 8 грызунов и 1 хищник. Мак-

симального обилия виды мелких млекопитающих достигают на стадиях светлохвойно-мелколиственного леса. Ры-

жая полевка, обыкновенная бурозубка, средняя бурозубка и лесная мышь в ряду хвойных биогеоценозов заказника 
«Предуралье» наиболее многочисленны. Реже всего встречается ласка, обыкновенная кутора, полевка-экономка и 

темная полевка. Проанализирована динамика встречаемости мелких млекопитающих в зависимости от пола и воз-

раста. Достаточно чаще встречаются молодые особи, и несущественно больше, в отличие от самок, обнаружены 

молодые самцы за счет своей высокой активности и расселения. Биоразнообразие мелких млекопитающих изучен-

ной территории находится на достаточно высоком уровне. 
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Abstract. The article deals with the successional dynamics of small mammals in a number of coniferous biogeoceno-

ses of the «Preduralie» protected area. Censuses of small mammals were conducted by trapping, trap line and animal trap 

in 1969, 1980-1984, 1986, 1987, 1989, and 1990. On the basis of the executed censuses, the dynamics of number of small 

mammals in the dark coniferous forest, in clearings on the site of the dark coniferous forest, in the birch forest on the site 

of the dark coniferous forest, in light coniferous forest and in light coniferous-small-leaved forest was analyzed and made 

up. In a number of coniferous biogeocenoses 14 species were recorded: 5 insectivores, 8 rodents and 1 predator. Small 

mammal species reach their maximum abundance in the light coniferous-small-leaved forest stages. The red vole, com-

mon woodpecker, common woodpecker and wood mouse are the most abundant in the coniferous biogeocenosis of the 

«Preduralie» protected area. Weasel, Common Marten, Tundra Vole and Dark Vole are less common. We analysed the 

dynamics of small mammal occurrence depending on sex and age. Young mammals were rather more common than 

females, and young males were found slightly more often due to their high activity and dispersal. The biodiversity of 
small mammals of the study area is at a sufficiently high level. 
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Введение 

Мелкие млекопитающие самые многочисленные 

позвоночные животные, которые на протяжении мно-

гих десятилетий служат распространенными объек-

тами фундаментальных и прикладных эколого-биоло-

гических исследований [17]. В трофической цепи мел-

кие грызуны и насекомоядные служат потребителями 

первичной фитопродукции и беспозвоночных, способ-

ствуют изменению структуры и продуктивности рас-

тительных сообществ, формируют кормовую базу для 

многих ценных промысловых млекопитающих и крас-

нокнижных хищных птиц [2]. Поэтому изменение чис-

ленности наиболее массовых видов зверьков прямо 

влияет на численность их потребителей. В связи с этим 

необходимо детальное изучение экологии фоновых ви-

дов мелких млекопитающих в разных регионах не 

только России, но и на Земле в целом [12]. 

Большой вклад в изучение мелких млекопитаю-

щих Пермского Прикамья внес В.В. Демидов. В 1971 

г. в свет выходит его первая публикация «К экологии 

мелких млекопитающих южной тайги Камского При-

уралья», опубликованная в сборнике «Биогеография 

и краеведение» в соавторстве с Г.А. Вороновым и 

Л.Е. Перминовым [6]. Им проведена огромная работа 

по обобщению материалов классических определите-

лей, переработке определительных таблиц, подбору 

наиболее информативных иллюстраций для реализа-

ции «Полевого справочника – определителя мелких 

млекопитающих Пермского края (насекомоядные, ру-

кокрылые, грызуны)» [3]. Г.А. Воронов большую 

часть своей научной деятельности посвятил изуче-

нию мелких млекопитающих. Опубликовано значи-

тельное число работ, такие как «Динамика размеще-

ния мелких млекопитающих южной тайги в связи с 

антропогенным воздействием» (1979), «География 

мелких млекопитающих южной тайги Приуралья, 

Средней Сибири и Дальнего Востока» (1993), «Изме-

нения населения мелких млекопитающих южной 

тайги под влиянием антропогенной нагрузки» (2001), 

«Роль мелких млекопитающих в некоторых при-

родно-очаговых заболеваниях Пермского края» 

(2019) и другие [2, 20]. 

Заказник «Предуралье» – центр научно-исследова-

тельской деятельности. Первый сбор материала по 

мелким млекопитающим в «Предуралье» еще в конце 

40-ых, начале 50-ых годов XX в. провел Анатолий Ге-

оргиевич Воронов (отец Г.А. Воронова). А с 1977 г. 

начинаются зоологические работы под руководством 

Г.А. Воронова. В будущем многолетние труды станут 

фундаментом для научных работ специалистов по те-

риологии, ботанике и эпидемиологии, при прогнозиро-

вании и сравнительном фаунистическом анализе. 

Цель настоящей работы – изучение сукцессионной 

динамики мелких млекопитающих в ряду хвойных 

биогеоценозов заказника «Предуралье», а также выяв-

ление закономерностей распространения зверьков в за-

висимости от типа биогеоценоза. 

Задачи: 

– охарактеризовать природные условия хвойных 

биогеоценозов; 

– систематизировать данные многолетних отловов 

мелких млекопитающих в заказнике «Предуралье»; 

– сформулировать выводы относительно видового 

состава, общей численности и её динамики, численно-

сти по биотопам, половозрастной структуры мелких 

млекопитающих в заказнике «Предуралье». 

 

Материалы и методы 

Краткая характеристика темнохвойного леса. 

Темнохвойный лес образован теневыносливыми хвой-

ными древесными породами – елью и пихтой. Плотно 

сложенные кроны деревьев, а часто и высокая сомкну-

тость древесного полога создают в темнохвойных ле-

сах слабую освещенность и прогреваемость нижележа-

щих ярусов лесной растительности и почвы, поэтому 

подлесок и напочвенный покров в темнохвойных лесах 

формируется из теневыносливых растений. Природ-

ные свойства ели, пихты и кедровой сосны определяют 

их агрессивность по отношению к светолюбивым по-

родам, что в некоторых лесорастительных условиях 

приводит к смене светлохвойных лесов темнохвой-

ными. Под пологом темнохвойного леса наблюдаются 

равномерные климатические условия – ровный ход су-

точных температур, поддерживается постоянная влаж-

ность воздуха. В течение зимы сохраняется снежный 

покров, который защищает почву, корневую систему 

деревьев и наземные ярусы от переохлаждения [8].  

Краткая характеристика вырубок на месте тем-

нохвойного леса. Подрост нового поколения на выруб-

ках темнохвойного леса представлен пихтой, елью раз-

ного возраста и разных высотных групп с небольшой 

примесью березы, осины. Естественное возобновление 

в большинстве случаев зависит от степени сохранения 

подроста хвойных. На вырубках в зеленомошных ти-

пах леса лиственные породы разрастаются не столь ин-

тенсивно, как в разнотравных. Нередко примесь оце-

нивается как единичная. К 25-30 годам на таких выруб-

ках за счет жизнеспособного подроста и последую-

щего появления самосева хвойных формируются сме-

шанные темнохвойные насаждения с небольшой при-

месью мягколиственных пород [14]. 

Краткая характеристика березников на месте 

темнохвойного леса. Представляют собой разрежен-

ный березовый лес «паркового типа» с примесью хвой-

ных пород (сомкнутость крон не более 0,3-0,4). Часто 

березы начинают расти на месте вырубки еловых и 

сосновых лесов. Процесс смены березников хвойным 

лесом длится более ста лет. Естественные березовые 

леса могут достигать возраста 120 лет и более. Средняя 

высота деревьев равна 25 м, диаметр стволов – 40-50 

см. В небольшом количестве встречаются кусты ши-

повника, а травостой очень густ (проективное покры-

тие порядка 90-100%) [7]. 

Краткая характеристика светлохвойного леса. 

Светлохвойный лес имеет ряд особенностей, отличаю-

щих его от темнохвойного: сосна (в отличие от ели и 

пихты) быстрее восстанавливается на свободных от 

леса площадях; в короткий срок формируется в моло-

дости; создает полог древостоя, пропускающий 

больше света и способствующий хорошему развитию 

третьего и четвертого ярусов – подлеска и травяного 

покрова; занимает более разнообразные типы условий 

местопроизрастания – от бедных сухих песков и каме-

нистых почв до сфагновых болот; на плодородных 
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почвах и в более влажном климате сменяется темно-

хвойным лесом. Распространены преимущественно 

сосновые леса [1]. 

Краткая характеристика светлохвойно-мелко-

лиственных лесов. Светлохвойно-мелколиственные 

леса образованы смешением хвойных и мелколиствен-

ных пород. В мелколиственном лесу преобладают мел-

колиственные породы. Основными из них являются 

береза, осина, серая ольха. Нижний ярус состоит из 

разнообразных представителей осоковых и цветковых: 

ромашка, лютик и другие. Все они имеют небольшую 

листовую пластину и неплотную кору. Они появля-

ются на вырубках и гарях хвойных или широколист-

венных лесов. Также они могут возникать на местах 

ветровалов и на зарастающих сельскохозяйственных 

угодьях [9]. 

Проведена обработка сведений о Micrommalia в по-

левых журналах по «Предуралью» за 1969, 1981-1984, 

1986, 1987, 1989 и 1990 гг., которые велись на террито-

рии заказника «Предуралья» профессором Г.А. Вороно-

вым с сотрудниками и студентами кафедры биогеоцено-

логии и охраны природы Пермского университета.  

Для определения ключевого участка, на котором 

проводился лов мелких млекопитающих, учитывались 

следующие обстоятельства [5]:  

– Типичность набора местообитаний, то есть пред-

ставительность участка для региона. 

– Наличие на участке различных сукцессионных 

стадий типов биотопов. 

Основным способом учета были ловчие канавки, 

закладывавшиеся по стандартной методике (50 мет-

ров, 5 цилиндров), описанной многими авторами. 

Иногда использовались линии давилок или живоло-

вок. Во всех случаях применялась стандартная при-

манка – хлеб с подсолнечным маслом и морковь 

[5, 15, 10]. 

Так как период массового расселения молодых 

зверьков по всей южной тайге обычно приурочен к 

июню-августу (лишь в некоторые годы в зависимости 

от погодных условий учетами захватывалась часть ап-

реля и май), особенно интенсивно сбор материалов 

осуществлялось в эти месяцы. Сроки проведения работ 

представлены в таблице 1 / table 1 [19]. 

Наиболее длительно в хвойном ряду биогеоценозов 

в каждом году обследовались березники на месте тем-

нохвойного леса (от 38 до 139 дней), светлохвойно-

мелколиственные леса (от 38 до 138 дней) и темно-

хвойные леса (от 8 до 98 дней).  

Число отработанных канавко-суток за весь иссле-

дуемый период показано в таблице 2 / table 2 [19]. 
 

Таблица 1 

Сроки отлова зверьков в заказнике «Предуралье» 

Table 1 

Timing of trapping in the «Preduralie» protected area 

Год // Year 
Дата начала учетов // Start 

date of census 
Дата завершения учетов // Date 

of completion of census 

Темнохвойный лес // Dark coniferous forest 

1969 22.07. 17.08. 

1981 10.06. 30.08. 

1982 23.05. 29.08. 

1983 23.04. 08.07. 

1984 01.06. 15.09. 

1986 09.07. 17.07. 

1987 11.06. 23.07. 

1989 05.07. 27.08. 

1990 07.06. 26.08. 

Вырубка на месте темнохвойного леса // Clear-cutting on the site of a dark coniferous forest 

1969 25.04. 26.09. 

1981 11.06. 06.08. 

1982 27.06. 17.07. 

1984 08.05. 07.09. 

1990 15.06. 25.06. 

Березники на месте темнохвойного леса // Birch forest in place of dark coniferous forest 

1969 23.06. 25.10. 

1981 10.06. 30.08. 

1982 19.05. 20.08. 

1983 01.06. 08.07. 

1984 08.05. 24.09. 

1986 08.07. 17.08. 

1987 11.06. 23.07. 

1989 27.06. 27.08. 

1990 07.06. 26.08. 

Светлохвойный лес // Light coniferous forest 

1981 11.06. 30.08. 

1982 23.05. 29.08. 

1983 23.04. 08.07. 

1984 10.06. 24.09. 

1986 08.07. 17.08. 
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Год // Year 
Дата начала учетов // Start 

date of census 
Дата завершения учетов // Date 

of completion of census 

1987 11.06. 23.07. 

1989 06.07. 27.08. 

1990 07.06. 15.08. 

Светлохвойно-мелколиственный лес // Light coniferous-small-leaved forest 

1981 10.06. 30.08. 

1982 23.05. 16.07. 

1983 01.06. 08.07. 

1984 09.05. 24.09. 

1989 27.06. 27.08. 

1990 07.06. 21.08. 
 

Таблица 2 

Число отработанных канавко-суток в заказнике «Предуралье» 

Table 2 

Number of groove-days worked within the «Preduralie» protected area 

Биотоп // Biotope 
Год // Year Всего // 

Total 1969 1981 1982 1983 1984 1986 1987 1989 1990 

Темнохвойный лес // Dark coniferous forest 25 156 128 72 92 8 42 41 65 629 

Березники на месте темнохвойного леса // 
Birch forest in place of dark coniferous forest 

216 157 133 44 99 9 42 92 130 922 

Вырубка на месте темнохвойного леса // 

Clear-cutting on the site of a dark coniferous 
forest 

124 52 19 – 50 – – – 10 255 

Светлохвойный лес // Light coniferous forest – 77 92 73 50 9 42 51 52 446 

Светлохвойно-мелколиственный лес // 
Light coniferous-small-leaved forest 

– 221 154 32 69 – – 92 130 698 

 

За весь период в хвойном ряду биогеоценозов отра-

ботано 2950 канавко-суток. Наибольшее число прихо-

дится на биотопы: березники на месте темнохвойного 

леса – 922, светлохвойно-мелколиственный лес – 698 и 

темнохвойных лес – 629. Эти биотопы охватывают 

большую часть заказника.  

Результаты исследования 

С помощью описанной методики были собраны 

данные о видовом разнообразии и обилии мелких мле-

копитающих в хвойном ряду биогеоценозов заказника 

«Предуралье», которые показаны в таблицах 3–4 / ta-

bles 3–4 [19]. 

 

Таблица 3 

Виды мелких млекопитающих, обнаруженные в хвойном ряду биогеоценозов заказника «Предуралья» 

Table 3 

Small mammal species found in the coniferous biogeocenoses row of the «Preduralie» protected area 

Биотоп // Biotope Видовое разнообразие // Species diversity 

Темнохвойный лес // Dark 

coniferous forest 

бурозубка обыкновенная, европейский крот, красная полевка, ласка, лесная мышь, малая бу-
розубка, мышь-малютка, обыкновенная кутора, обыкновенная полевка, полевая мышь, по-
левка-экономка, рыжая полевка, средняя бурозубка, темная полевка // common woodpecker, 
european mole, red vole, weasel, wood mouse, small rodent, little mouse, common couture, common 
vole, field mouse, housekeeper's vole, redshank vole, medium sized rodent, dark vole 

Березники на месте тем-
нохвойного леса // Birch 
forest in place of dark co-
niferous forest 

бурозубка обыкновенная, европейский крот, красная полевка, лесная мышь, малая бурозубка, 

мышь-малютка, обыкновенная кутора, обыкновенная полевка, полевая мышь, рыжая по-
левка, средняя бурозубка, темная полевка // common woodpecker, european mole, red vole, wood 
mouse, small rodent, little mouse, common couture, common vole, field mouse, redshank vole, me-
dium sized rodent, dark vole 

Вырубка на месте темно-
хвойного леса // Clear-cut-
ting on the site of a dark co-

niferous forest 

бурозубка обыкновенная, европейский крот, красная полевка, ласка, лесная мышь, малая буро-
зубка, мышь-малютка, обыкновенная полевка, полевая мышь, рыжая полевка, средняя буро-
зубка, темная полевка // common woodpecker, european mole, red vole, weasel, wood mouse, small 

rodent, little mouse, common vole, field mouse, redshank vole, medium sized rodent, dark vole 

Светлохвойный лес // 

Light coniferous forest 

бурозубка обыкновенная, европейский крот, красная полевка, ласка, лесная мышь, малая бу-
розубка, обыкновенная полевка, полевая мышь, полевка-экономка, рыжая полевка, средняя 
бурозубка, темная полевка // common woodpecker, european mole, red vole, weasel, wood mouse, 
small rodent, common vole, field mouse, housekeeper's vole, redshank vole, medium sized rodent, 
dark vole 

Светлохвойно-мелколист-
венный лес // Light conif-
erous-small-leaved forest 

бурозубка обыкновенная, европейский крот, красная полевка, ласка, лесная мышь, малая бу-

розубка, обыкновенная кутора, обыкновенная полевка, полевая мышь, рыжая полевка, сред-
няя бурозубка, темная полевка // common woodpecker, european mole, red vole, weasel, wood 
mouse, small rodent, common couture, common vole, field mouse, redshank vole, medium sized 
rodent, dark vole 
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Таблица 4 

Показатели обилия отрядов мелких млекопитающих 

Table 4 

Indicators of the abundance of small mammal groups 

Ordo // Отряд // Division 
Число видов // 

Number of species 

Доля, % // 

Share, % 

Eulipotyphla // Насекомоядные // Insectivores 5 35,8 

Rodentia // Грызуны // Rodents 8 57,1 

Carnivora // Хищники // Predators 1 7,1 

Всего // Total 14 100 

 

За изученные года наибольшее число пойманных 

зверьков отмечено в отряде грызунов (57,1%), затем 

насекомоядных (35,8%), хищников обнаружен только 

один вид (7,1%). Анализируя таблицу 3, можно сказать 

о том, что внутри спектра хвойных биогеоценозов за-

казника «Предуралье» видовое разнообразие мелких 

млекопитающих практически не различается. Среди 

отловленных видов не на всех биотопах обнаружены: 

полевка-экономка (березники на месте темнохвойного 

леса, светлохвойно-мелколиственный лес, вырубка на 

месте темнохвойного леса), обыкновенная кутора 

(светлохвойный лес, вырубка на месте темнохвойного 

леса), мышь-малютка (светлохвойно-мелколиствен-

ный лес, светлохвойный лес), ласка (березники на ме-

сте темнохвойного леса). 

Темнохвойный лес. Динамика численности мелких 

млекопитающих в заказнике «Предуралье» в темно-

хвойном лесу представлена в таблице 5 / table 5 [19].

 

Таблица 5 

Динамика численности мелких млекопитающих в темнохвойном лесу 

Table 5 

Population dynamics of small mammals in a dark coniferous forest 

Вид (русск.; англ; латинск.) // Species (russ, eng., 

lat.) // Specia (russ., angl., lat.) 

Год // Year 

1969 1981 1982 1983 1984 1986 1987 1989 1990 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Бурозубка обыкновенная // Common woodpecker 
// Sorex araneus 

4 55 10 4 33 4 39 22 44 

1,60 8,84 1,55 0,56 7,18 5,00 9,29 5,37 6,92 

Европейский крот // European mole // Talpa euro-
paea 

2 1 0 0 5 0 0 0 1 

0,80 0,13 0 0 1,09 0 0 0 0,15 

Красная полевка // Red vole // Clethrionomys 
rutilus 

0 12 11 3 4 0 0 0 0 

0 1,54 1,66 0,42 0,87 0 0 0 0 

Ласка // Weasel // Mustela nivalis 
0 0 0 0 0 0 2 0 0 

0 0 0 0 0 0 0,48 0 0 

Лесная мышь // Wood mouse // Apodemus 
sylvaticus 

1 14 7 10 3 0 14 0 6 

0,40 1,79 1,05 1,39 0,65 0 3,33 0 0,92 

Малая бурозубка // Small rodent // Sorex minutus 
0 12 0 6 4 1 0 3 3 

0 1,54 0 0,83 0,87 1,25 0 0,73 0,46 

Мышь-малютка // Little mouse // Micromys 
minutus 

0 0 0 0 0 0 6 0 0 

0 0 0 0 0 0 1,43 0 0 

Обыкновенная кутора // Common couture // Ne-
omys fodiens 

0 0 0 0 0 0 3 0 0 

0 0 0 0 0 0 0,71 0 0 

Обыкновенная полевка // Common vole // Micro-

tus arvalis 

0 11 3 16 2 1 52 11 13 

0 1,41 0,43 2,22 0,43 1,25 12,38 2,68 2,00 

Полевая мышь // Field mouse // Apodemus agrarius 
0 5 0 1 1 0 2 0 0 

0 0,64 0 0,14 0,22 0 0,48 0 0 

Полевка-экономка // Housekeeper's vole // Micro-
tus oeconomus 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0,24 0 0 

Рыжая полевка // Redshank vole // Clethrionomys 
glareolus 

0 86 140 46 31 7 29 23 48 

0 9,75 20,95 6,39 6,52 8,75 6,90 5,61 7,38 

Средняя бурозубка // Medium sized rodent // 
Sorex caecutiens 

2 26 8 24 28 9 49 35 30 

0,80 3,33 1,17 3,33 5,65 11,25 11,67 8,54 4,62 

Темная полевка // Dark vole // Microtus agrestis 
0 0 2 0 0 1 1 0 0 

0 0 0,29 0 0 1,25 0,24 0 0 

Всего // Total 
9 222 181 110 111 23 198 94 145 

3,60 28,97 27,1 15,28 23,48 27,50 47,15 22,93 22,45 

Примечание: // Note: 
1 – абсолютное число отловленных зверьков // 1 – absolute number of trapped animals 
2 – число отловленных зверьков на 10 канавко-суток // 2 – number of trapped animals per 10 ditch-days 
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Мелкие млекопитающие в темнохвойном лесу 

представлены 14 видами. Всего за исследуемый пе-

риод было отловлено 1093 особи. Наибольшая встре-

чаемость приходится на рыжую полевку (410 особей), 

обыкновенную бурозубку (215) и среднюю бурозубку 

(211), а наименьшая на полевку-экономку (1), ласку (2) 

и темную полевку (4). Динамика численности видов за 

весь период наблюдений серьезно не изменилась. 

Вырубка на месте темнохвойного леса. Динамика 

численности мелких млекопитающих в заказнике 

«Предуралье» в вырубках на месте темнохвойного 

леса представлена в таблице 6 / table 6 [19]. 

 

Таблица 6 

Динамика численности мелких млекопитающих в вырубках на месте темнохвойного леса 

Table 6 

Population dynamics of small mammals in clear-cutting on the site of dark coniferous forest 

Вид (русск.; англ; латинск.) // Species 

(russ, eng., lat.) // Specia (russ., angl., lat.) 

Год // Year 

1969 1981 1982 1984 1990 

1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 

Бурозубка обыкновенная // Common 

woodpecker // Sorex araneus 

13 37 9 33 3 

1,05 7,12 4,74 6,40 3,00 

Европейский крот // European mole // 

Talpa europaea 

0 1 0 0 0 

0 0,19 0 0 0 

Красная полевка // Red vole // Clethriono-

mys rutilus 

0 0 3 1 0 

0 0 1,58 0,20 0 

Ласка // weasel // Mustela nivalis 
0 0 0 3 0 

0 0 0 0,60 0 

Лесная мышь // Wood mouse // Apodemus 

sylvaticus 

1 33 20 19 11 

0,08 6,35 10,53 3,80 11,00 

Малая бурозубка // Small rodent // Sorex 

minutus 

1 13 3 6 5 

0,08 2,50 1,58 1,20 5,00 

Мышь-малютка // Little mouse // Mi-

cromys minutus 

1 0 0 0 0 

0,08 0 0 0 0 

Обыкновенная кутора // Common couture 

// Neomys fodiens 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

обыкновенная полевка // common vole // 

Microtus arvalis 

10 5 9 2 0 

0,81 0,96 4,21 0,40 0 

Полевая мышь // Field mouse // Apodemus 

agrarius 

1 3 0 4 0 

0,08 0,58 0 0,80 0 

Полевка-экономка // Housekeeper's vole // 

Microtus oeconomus 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

Рыжая полевка // redshank vole // 

Clethrionomys glareolus 

1 71 60 29 8 

0,08 13,65 31,58 5,80 8,00 

Средняя бурозубка // Medium sized 

rodent // Sorex caecutiens 

1 8 1 4 6 

0,08 1,54 0,53 0,80 6,00 

Темная полевка // Dark vole // Microtus 

agrestis 

1 1 0 1 1 

0,08 0,19 0 0,20 1,00 

Всего // Total 
30 172 105 102 34 

2,42 33,08 54,75 20,20 34,00 

Примечание: // Note: 

1 – абсолютное число отловленных зверьков // 1 – absolute number of trapped animals 

2 – число отловленных зверьков на 10 канавко-суток // 2 – number of trapped animals per 10 ditch-days 

 

Мелкие млекопитающие в вырубках на месте темно-

хвойного леса представлены 12 видами. Всего за иссле-

дуемый период было отловлено 443 особи. Наибольшая 

встречаемость приходится на рыжую полевку (169 осо-

бей), обыкновенную бурозубку (95) и лесную мышь 

(84), а наименьшая на темную полевку (4 особи), крас-

ную полевку (4), ласку (3) и мышь-малютку (1). Не об-

наружены такие виды, как обыкновенная кутора и по-

левка-экономка. Динамика численности видов за весь 

период серьезным изменениям не подвергалась. В це-

лом, вырубка на месте темнохвойного леса не отлича-

ется видовым разнообразием мелких млекопитающих, 

однако для некоторых представителей это благоприят-

ная среда обитания, отсюда их встречаемость выше.  

Березники на месте темнохвойного леса. Динамика 

численности мелких млекопитающих в заказнике 

«Предуралье» в березниках на месте темнохвойного 

леса отображена в таблице 7 / table 7 [19]. 

  



2023                                            Anthropogenic Transformation of Nature                               Vol. 9. No. 1 

12 

 

Таблица 7  

Динамика численности мелких млекопитающих в березниках на месте темнохвойного леса 

Table 7 

Population dynamics of small mammals in birch forests in place of dark coniferous forest 

Вид (русск.; англ; латинск.) // Species (russ, 

eng., lat.) // Specia (russ., angl., lat.) 

Год // Year 

1969 1981 1982 1983 1984 1986 1987 1989 1990 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Бурозубка обыкновенная // Common 

woodpecker // Sorex araneus 

21 55 5 15 38 10 25 58 88 

1,19 7,75 0,67 6,25 7,77 11,11 5,95 12,76 13,38 

Европейский крот // European mole // Talpa 

europaea 

0 1 0 0 5 0 4 0 1 

0 0,13 0 0 0,91 0 0,95 0 0,15 

Красная полевка // Red vole // Clethrionomys 

rutilus 

1 3 4 1 0 0 0 0 0 

0,11 0,37 0,64 0,83 0 0 0 0 0 

Ласка // Weasel // Mustela nivalis 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лесная мышь // Wood mouse // Apodemus syl-

vaticus 

1 17 31 24 21 3 3 6 17 

0,11 5,95 4,60 11,67 4,09 3,33 0,71 1,42 2,31 

Малая бурозубка // Small rodent // Sorex 

minutus 

1 18 2 3 2 1 3 7 10 

0,11 2,31 0,30 0,94 0,36 1,11 0,71 1,61 1,54 

Мышь-малютка // Little mouse // Micromys 

minutus 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 

0,11 0 0 0 0 0 0,24 0 0 

Обыкновенная кутора // Common couture // 

Neomys fodiens 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обыкновенная полевка // Common vole // 

Microtus arvalis 

13 6 13 12 8 1 17 5 10 

0,67 0,78 1,85 4,58 1,45 1,11 4,05 1,08 1,54 

Полевая мышь // Field mouse // Apodemus 

agrarius 

1 7 0 0 2 0 0 0 0 

0,11 0,90 0 0 0,36 0 0 0 0 

Полевка-экономка // Housekeeper's vole // 

Microtus oeconomus 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Рыжая полевка // Redshank vole // Clethriono-

mys glareolus 

11 47 40 34 17 3 27 30 78 

1,22 5,95 14,14 19,48 3,64 3,33 6,43 6,65 12,00 

Средняя бурозубка // Medium sized rodent // 

Sorex caecutiens 

0 2 2 15 12 10 22 43 34 

0 1,99 0,34 5,21 2,32 1,11 5,24 9,25 5,24 

Темная полевка // Dark vole // Microtus agrestis 
1 1 0 0 0 1 0 0 0 

0,11 0,12 0 0 0 1,11 0 0 0 

Всего // Total 
54 157 97 104 105 29 102 149 238 

4,07 26,25 22,54 48,96 20,90 22,21 24,28 32,77 36,16 

Примечание: // Note: 

1 – абсолютное число отловленных зверьков // 1 – absolute number of trapped animals 

2 – число отловленных зверьков на 10 канавко-суток // 2 – number of trapped animals per 10 ditch-days 

 

Мелкие млекопитающие в березниках на месте тем-

нохвойного леса представлены 12 видами. Всего за ис-

следуемы период было отловлено 1035 особей. 

Наибольшая встречаемость приходится на рыжую по-

левку (287), обыкновенную бурозубку (315) и сред-

нюю бурозубку (140), а наименьшая на темную по-

левку (2), обыкновенную кутору (3) и мышь-ма-

лютку (2). Не обнаружены такие виды, как ласка и по-

левка-экономка. Динамика численности видов за весь 

период серьезным изменениям не подвергалась.   

Светлохвойный лес. Динамика численности мелких 

млекопитающих на территории заказника «Предура-

лье» в светлохвойном лесу представлена в таблице 8 / 

table 8 [19]. 
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Таблица 8 

Динамика численности мелких млекопитающих в светлохвойном лесу 

Table 8 

Population dynamics of small mammals in a light coniferous forest 

Вид (русск.; англ; латинск.) // Species (russ, 
eng., lat.) // Specia (russ., angl., lat.) 

Год // Year 

1981 1982 1983 1984 1986 1987 1989 1990 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Бурозубка обыкновенная // Common 
woodpecker // Sorex araneus 

48 10 19 17 16 27 26 25 

6,23 1,09 2,60 3,40 17,78 6,43 5,10 4,81 

Европейский крот // European mole // Talpa eu-
ropaea 

3 9 2 2 0 2 1 2 

0,39 0,98 0,27 0,40 0 0,48 0,20 0,38 

Красная полевка // Red vole // Clethrionomys ru-
tilus 

1 18 1 2 0 0 0 0 

0,13 1,96 0,14 0,40 0 0 0 0 

Ласка // Weasel // Mustela nivalis 
0 0 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0,24 0 0 

Лесная мышь // Wood mouse // Apodemus syl-
vaticus 

5 63 36 14 0 3 4 33 

0,65 6,85 4,38 2,80 0 0,71 0,78 6,35 

Малая бурозубка // Small rodent // Sorex minutus 
13 7 17 5 0 1 3 6 

1,69 0,76 1,92 1,00 0 0,24 0,59 1,15 

Мышь-малютка // Little mouse // Micromys 
minutus 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Обыкновенная кутора // Common couture // Ne-
omys fodiens 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Обыкновенная полевка // Common vole // Mi-
crotus arvalis 

2 6 13 0 0 7 7 1 

0,26 0,65 1,78 0 0 1,67 1,37 0,19 

Полевая мышь // Field mouse // Apodemus agrar-
ius 

2 0 0 0 0 0 1 0 

0,26 0 0 0 0 0 0,20 0 

Полевка-экономка // Housekeeper's vole // Mi-

crotus oeconomus 

0 0 0 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 0 0,20 0 

Рыжая полевка // Redshank vole // Clethrionomys 
glareolus 

64 345 150 95 12 30 18 84 

10,00 37,50 20,55 18,80 13,33 7,14 3,53 15,58 

Средняя бурозубка // Medium sized rodent // 
Sorex caecutiens 

19 13 20 6 6 24 15 12 

2,47 1,41 2,74 1,20 6,67 5,71 2,94 2,31 

Темная полевка // Dark vole // Microtus agrestis 
0 0 1 1 0 2 0 2 

0 0 0,14 0,20 0 0,48 0 0,38 

Всего // Total 
157 471 259 142 34 97 76 165 

22,08 51,20 34,52 28,20 37,78 23,10 14,71 31,15 

Примечание: // Note: 
1 – абсолютное число отловленных зверьков // 1 – absolute number of trapped animals 
Примечание: // Note: 
2 – число отловленных зверьков на 10 канавко-суток // 2 – number of trapped animals per 10 ditch-days 

 

Мелкие млекопитающие в светлохвойном лесу 

представлены 12 видами. Всего за исследуемы период 

было отловлено 1401 особь. Наибольшая встречае-

мость приходится на рыжую полевку (798 особей). 

Достаточно часто встречалась обыкновенная буро-

зубка (188), лесная мышь (158) и средняя бурозубка 

(115). За весь исследуемый период реже всего наблю-

далась полевая мышь (3), полевка-экономка (1) и 

ласка (1). Не обнаружены такие виды, как мышь-ма-

лютка и обыкновенная кутора. Динамика численно-

сти видов за весь период серьезным изменениям не 

подвергалась.   

Светлохвойно-мелколиственный лес. Динамика 

численности мелких млекопитающих на территории 

заказника «Предуралье» в светлохвойно-мелколист-

венном лесу представлена в таблице 9 / table 9 [19].

 

Таблица 9 

Динамика численности мелких млекопитающих в светлохвойно-мелколиственном лесу 

Table 9 

Population dynamics of small mammals in a light coniferous-small-leaved forest 

Вид (русск.; англ; латинск.) // Species 

(russ, eng., lat.) // Specia (russ., angl., lat.) 

Год // Year 

1981 1982 1983 1984 1989 1990 

1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 

Бурозубка обыкновенная // Common woodpecker // 

Sorex araneus 

145 7 31 45 42 75 

19,75 1,39 9,69 14,41 8,90 11,39 

Европейский крот // European mole // Talpa euro-

paea 

3 1 0 2 1 1 

0,42 0,19 0 0,37 0,20 0,15 
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Вид (русск.; англ; латинск.) // Species 

(russ, eng., lat.) // Specia (russ., angl., lat.) 

Год // Year 

1981 1982 1983 1984 1989 1990 

1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 

Красная полевка // Red vole // Clethrionomys rutilus 
7 14 0 0 0 0 

0,98 2,77 0 0 0 0 

Ласка // Weasel // Mustela nivalis 
1 1 0 1 1 0 

0,14 0,21 0 0,19 0,20 0 

Лесная мышь // Wood mouse // Apodemus sylvaticus 
14 98 34 13 3 40 

2,16 18,61 10,63 2,89 0,59 6,00 

Малая бурозубка // Small rodent // Sorex minutus 
41 15 10 6 2 10 

5,51 2,90 3,13 3,52 0,44 1,54 

Мышь-малютка // Little mouse // Micromys minutus 
0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

Обыкновенная кутора // Common couture // Ne-

omys fodiens 

0 0 1 0 0 0 

0 0 0,31 0 0 0 

обыкновенная полевка // common vole // Microtus 

arvalis 

10 14 10 6 17 11 

1,37 2,80 3,13 1,11 3,62 1,69 

Полевая мышь // Field mouse // Apodemus agrarius 
5 0 0 1 1 0 

0,64 0 0 0,19 0,20 0 

Полевка-экономка // Housekeeper's vole // Microtus 

oeconomus 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

Рыжая полевка // Redshank vole // Clethrionomys 

glareolus 

204 363 51 32 34 92 

29,44 52,53 16,25 9,59 7,43 14,15 

Средняя бурозубка // Medium sized rodent // Sorex 

caecutiens 

19 18 18 11 16 45 

6,58 3,24 5,63 3,97 3,14 7,23 

Темная полевка // Dark vole // Microtus agrestis 
0 1 0 1 0 2 

0 0,21 0 0,19 0 0,30 

Всего // Total 
449 532 155 118 117 276 

66,99 84,85 45,33 36,43 24,72 42,45 

Примечание: // Note: 

1 – абсолютное число отловленных зверьков // 1 – absolute number of trapped animals 

2 – число отловленных зверьков на 10 канавко-суток // 2 – number of trapped animals per 10 ditch-days 

 

Мелкие млекопитающие в светлохвойно-мелко-

лиственном лесу представлены 12 видами. Всего за ис-

следуемы период было отловлено 1647 особей. 

Наибольшая встречаемость приходится на рыжую по-

левку (776 особей). Достаточно часто встречалась 

обыкновенная бурозубка (345), лесная мышь (202) и 

средняя бурозубка (127). За весь исследуемый период 

реже всего наблюдалась темная полевка (4), ласка (4) и 

обыкновенная кутора (1). Не обнаружены такие виды, 

как мышь-малютка и полевка-экономка. Динамика 

численности видов за весь период серьезным измене-

ниям не подвергалась.   

Динамика встречаемости мелких млекопитающих в 

зависимости от пола и возраста показана на рисун-

ках 1–2 / figures 1–2 [19]. 

 

Рис. 1. Динамика встречаемости самок и самцов мелких млекопитающих 

Fig. 1. Dynamics of occurrence of female and male small mammals 
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Рис. 2. Динамика встречаемости взрослой и молодой особи мелких млекопитающих 
Fig. 2. Dynamics of adult and young small mammal occurrence 

 

Обсуждение 

Выбор местообитаний мелкими млекопитающими 

определяется рядом факторов, сходным для многих ви-

дов. Максимального обилия виды достигают на ста-

диях светлохвойно-мелколиственного леса. Рыжая по-

левка, обыкновенная бурозубка, средняя бурозубка и 

лесная мышь в ряду хвойных биогеоценозов заказника 

«Предуралье» наиболее многочисленны. Для рыжей 

полевки доминирующими средовыми характеристи-

ками являются прежде всего кормность и микрокли-

мат, а также наличие естественных убежищ и конку-

рентные отношения. Одна из причин, по которой ры-

жая полевка настолько распространена, заключается в 

ее высокой плодовитости. Эти грызуны способны раз-

множаться круглый год, и самки могут иметь до 10 по-

метов в год, каждый из которых состоит из 3-7 моло-

дых. Благодаря такому быстрому размножению, попу-

ляция рыжей полевки может быстро нарастать. Кроме 

того, рыжая полевка – адаптивный вид, который может 

приспосабливаться к различным условиям среды оби-

тания. Они могут обитать в различных типах ландшаф-

тов, включая поля, луга, леса и степи, и могут приспо-

сабливаться к изменениям погодных условий и каче-

ству пищи [18].   

Светлохвойно-мелколиственные леса отличаются 

сильной захламленностью и хорошо выраженной лес-

ной подстилкой, что очень важно для представителей 

данных видов при обустройстве гнезд; нижний ярус 

состоит из разнообразных представителей осоковых и 

цветковых – основной источник питания многих гры-

зунов. А в зимний период бурозубки снижают свою ак-

тивность, и вместо добычи червей и насекомых пред-

почитают питаться семенами хвойных деревьев [4].  

Благодаря удлиненному телосложению и более 

крупной массе, в отличие от рыжей полевки, ласка 

очень ловка и изворотлива, отчего и вероятность ее по-

падания в канавки и давилки наименьшая. Обыкновен-

ной куторе или водяной землеройке можно присвоить 

звание настоящего хищника благодаря слюне, которая 

содержит токсины, способные парализовать мелких 

животных (в основном рыб или амфибий), поэтому 

представленный вид семейства землеройковых пред-

почитает строить свои гнезда вблизи ручьев и водое-

мов. Полевка-экономка и темная полевка по всему за-

казнику встречаются редко. Они широко распростра-

нены на севере европейской части России, в Западной 

и Средней Сибири [16].  

Заметно чаще взрослых встречаются молодые 

особи. Возрастной состав популяции находится в пря-

мой зависимости от сроков начала и окончания раз-

множения, уровня поголовья и интенсивности размно-

жения в течении репродуктивного сезона. Не вызывает 

сомнений и то, что возрастная структура (преоблада-

ние в составе популяции зверьков тех или иных воз-

растных групп) в не меньшей степени определяет по-

пуляционные явления [15]. Перезимовавшие взрослые 

особи начинают размножаться в мае, и в июне-августе 

появляется новая возрастная группа и период массового 

расселения зверьков. Полевым работы в основном про-

водились в период рождения и расселения молодых осо-

бей. Самок среди отловленных животных несколько 

меньше, чем самцов. Мы связываем это с более высокой 

активностью последних в период расселения. 

 

Заключение 

Мелкие млекопитающие являются важным звеном 

в сложной цепи природных экосистем, внося суще-

ственный вклад в накопление биомассы в биогеоцено-

зах. Являясь консументами, они выполняют функцию 

биокатализаторов [13], оказывая влияние на самоочи-

стительные свойства экосистем [11]. Они имеют 

крайне многообразное значение для человека, являясь 

объектом добычи – пушнина – и, одновременно, кор-

мовой базой для более ценных пушных хищников, ис-

точником инфекций ряда заболеваний, а в особенно-

сти – одним из главных переносчиков иксодовых кле-

щей. Изучение динамики численности видов важно 

для человека. 
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В ряду хвойных биогеоценозов заказника «Преду-

ралье» обнаружено 14 видов мелких млекопитающих: 

– 5 насекомоядных (обыкновенная бурозубка, сред-

няя бурозубка, малая бурозубка, европейский крот, 

обыкновенная кутора); 

– 8 грызунов (рыжая полевка, красная полевка, тем-

ная полевка, лесная мышь, полевая мышь, обыкновен-

ная полевка, мышь-малютка, полевка-экономка); 

– 1 хищник (ласка). 

По результатам проведенных учетов можно сделать 

следующие выводы: 

– по численности мелких млекопитающих чуть бо-

лее богаты светлохвойно-мелколиственные леса. Они 

характеризуются сильной захламленностью и хорошо 

выраженной лесной подстилкой, что очень важно для 

представителей данных видов при обустройстве гнезд; 

нижний ярус состоит из разнообразных представите-

лей осоковых и цветковых – основной источник пита-

ния многих грызунов. 

– рыжая полевка, обыкновенная бурозубка, средняя 

бурозубка и лесная мышь в ряду хвойных биогеоцено-

зов заказника «Предуралье» наиболее многочисленны. 

Реже всего встречается ласка, обыкновенная кутора, 

полевка-экономка и темная полевка. 

– молодые особи встречаются заметно чаще взрос-

лых. Среди отловленных зверьков самцов больше са-

мок, что обусловлено их более высокой активностью в 

период расселения.  
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