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Подводятся итоги продолжавшихся более полувека (1966–2018 гг.) исследований популяционной
экологии и динамики численности мелких млекопитающих, участвующих в формировании и функ-
ционировании распространенных в Северо-Восточном Приладожье природных очагов трансмис-
сивных болезней человека, таких как энцефалит и туляремия, интенсивно функционирующих здесь
в условиях интенсивной антропогенной трансформации таежных экосистем. Местные ландшафты,
относящиеся к подзоне среднетаежных лесов и представляющие для большинства изучаемых видов
мелких зверьков северную периферию ареала, постоянно испытывают мощнейший антропогенный
пресс, приводящий к снижению численности и общему обеднению видового состава представите-
лей исконной таежной фауны мелких млекопитающих. Из 22 зарегистрированных здесь их видов
абсолютно доминируют обыкновенная бурозубка и рыжая полевка. Далее по степени преобладания
в учетах следуют темная полевка, малая и средняя бурозубки. Остальные виды относительно редки
и малочисленны. При этом основную роль в прокормлении клещей и, соответственно, в циркуля-
ции инфекций, дифференцированном вкладе отдельных внутрипопуляционных групп в поддержа-
нии численности переносчиков и активности возбудителей играют лесные рыжие полевки, земле-
ройки же значительно уступают им в этом отношении и более характерны для личиночных стадий
клеща. Общий суммарный показатель учетов численности мелких зверьков ловушко-линиями по
всей исследованной территории колеблется по годам от 0.34 до 18.5 экз. на 100 ловушко-суток и со-
ставляет в среднем 7.8, а ловчими канавками от 2.7 до 25.4, в среднем 14.0 экз. на 10 канавко-суток.
Это позволяет отнести изучаемую территорию к областям со сравнительно невысокой численно-
стью мелких млекопитающих, существенно уступающей среднему ее уровню, характерному для
других, расположенных южнее, регионов Европы. Тем не менее она определяет здесь достаточно
напряженную эпидемическую обстановку, стойко поддерживаемую с их участием в массовом про-
кормлении переносчиков природно-очаговых инфекций.
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ВВЕДЕНИЕ
Природно-очаговые заболевания человека, и

прежде всего энцефалит и туляремия, носителя-
ми которых служат мелкие млекопитающие (в ос-
новном землеройки и лесные полевки) и сегодня
остаются самой серьезной эпидемиологической
проблемой как в России, так и во всем мире (Иван-
тер, 1975; Коренберг, 2001, 2022; Коренберг и др.,
2002, 2013; Злобин, 2005; Алексеев, 2007; Львов,
Злобин, 2007; Онищенко и др., 2007; Локтев и др.,
2009; Anderson et al., 2003; Guthrie et al., 2003; Ko-
renberg, Likhacheva, 2006 и мн. др.). При этом мел-
кие млекопитающие и их эктопаразиты как привле-

кали, так и продолжают привлекать самое при-
стальное внимание в связи с их решающей ролью в
поддержании природных очагов инфекций (Ши-
лова, 1958; Карасева, 1971; Балашов, 1992; Окуло-
ва, 1986; Балашов и др., 2003; Кучерук, 2006; Ива-
нова, 2009). Особенно беспокоит обострившаяся
в последние годы проблема, связанная с участием
мелких млекопитающих в формировании и функ-
ционировании городских очагов инфекций (Анты-
кова и др., 1998; Львов, Злобин, 2007; Москвити-
на и др., 1988; Иванова, 2009).

Это лишний раз убедительно подчеркивает не-
обходимость налаживания эффективного монито-
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ринга численности и состояния популяций домини-
рующих видов мелких млекопитающих, от которых в
конечном итоге зависит и общая эпидемическая об-
становка, и ее последовательное и долговременное
оздоровление на территории природного очага.

Изучение биоценотических группировок мел-
ких млекопитающих Приладожья, их структуры и
динамики во времени и пространстве позволяет
объективно оценить своеобразную и неоднознач-
ную роль различных биотопов, в частности ко-
ренных и трансформированных человеком ланд-
шафтов в жизни популяций и всего смешанного на-
селения землероек и грызунов. Так, если коренные
местообитания (травяно-зеленомошные сосняки и
особенно ельники) служат для большинства видов
основными стациями круглый год, то производ-
ные, и прежде всего зарастающие вырубки и пе-
релески вблизи городов и поселков, представляют
для них временные, хотя и весьма важные место-
обитания, значение которых увеличивается лишь в
годы и сезоны подъемов численности видов. А это в
свою очередь приводит к образованию на приго-
родных участках местности достаточно стойких,
синантропных по своему происхождению террито-
рий со своеобразными эпидемиологическими осо-
бенностями.

Тем не менее многое в состоянии популяций и
характере взаимоотношений мелких зверьков
оказалось за пределами изучения, в частности не-
достаточно исследованными остаются и вопросы,
связанные с оценкой роли отдельных видов мелких
млекопитающих в циркуляции тех или иных ин-
фекций, географические особенности этих процес-
сов, а также дифференцированный вклад отдель-
ных внутрипопуляционных групп мелких зверь-
ков в поддержании численности переносчиков и
активных возбудителей.

В настоящем сообщении предпринята попытка
восполнить образовавшийся пробел путем пред-
ставления результатов многолетних (1966–2018 гг.)
исследований структурно-функциональных осо-
бенностей и многолетней динамики населения
мелких млекопитающих, участвующих в формиро-
вании природных очагов инфекционных болезней
человека, в условиях антропогенной трансформа-
ции таежных экосистем Северо-Восточного При-
ладожья, и хотя они являются частью общих уче-
тов, осуществлявшихся нами по всей обширной
территории Восточной Фенноскандии и вошедших
в изданную в 2018 нашу монографию (Ивантер,
2018), в представленном виде, а главное в отноше-
нии природной очаговости Северо-Восточного
Приладожья, они публикуются впервые.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве территории исследований не слу-

чайно выбрано Северо-Восточное Приладожье. Его
ландшафты, относящиеся к подзоне среднетаеж-
ных лесов и представляющие для большинства изу-

ченных видов мелких млекопитающих северную
периферию ареала, постоянно испытывают мощ-
нейший антропогенный пресс, причем не только
со стороны лесоэксплуатации, но и других форм
интенсивных техногенных воздействий. Это де-
лает данную территорию весьма показательной и
удобной экологической моделью для оценки чис-
ленности зверьков, оцениваемой двумя стандарт-
ными методами – ловушко-линиями и ловчими ка-
навками. Соответственно, за показатель численно-
сти принимали число зверьков, попавших за сутки
работы 100 ловушек (на 100 ловушко-суток) и от-
ловленных в конусы за 10 суток отлова одной ка-
навки (на 10 канавко-суток), а за индекс домини-
рования – относительное количество представи-
телей данного вида, выраженное в процентах ко
всем отловленным данным способом зверькам.

Помимо этого, для оценки степени предпочте-
ния, оказываемого видом тому или иному место-
обитанию (и его преферентного статуса в сообще-
стве), вычислялся особый показатель – это ко-
эффициент (или индекс) верности биотопу,
предложенный сибирскими зоологами (Глотов
и др., 1978). Кроме того, для оценки видового раз-
нообразия населения мелких зверьков каждого
биотопа вычислялись показатели разнообразия
(Н) и выравненности (е) (Одум, 1975).

Всего за 52 года исследований в Северо-Во-
сточном Приладожье отработано 360270 ловуш-
ко-суток и 9180 канавко-суток. Общее число до-
бытых зверьков – 26670 экз. Из них на долю насе-
комоядных приходится 62.7%, грызунов – 37.3%
(табл. 1). Еще заметнее эта диспропорция в уло-
вах канавками, где землеройки составляют 79%,
тогда как в добыче ловушками – только 50%.

Цифровой материал обрабатывался статистиче-
ски в соответствии с рекомендациями О.А. Жигаль-
ского (Карасева и др., 2008). Достоверность разли-
чий меду выборками и их показателями оценивали
с помощью параметрических и непараметрических
критериев Стьюдента, Фишера, и Фридмана
(Ивантер, 1979; Ивантер, Коросов, 1992, 2014).
Для обработки данных использовали также мето-
ды многомерной статистики: корреляционный,
дисперсионный, дискриминантный и спектраль-
ный анализы. Выводы относительной значимости
долей в совокупностях и сравнении долей, принад-
лежащих к разным совокупностям, проводили по
методу выборочных долей. Различия считались
достоверными на уровне значимости р < 0.05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно проведенным исследованиям, груп-

па мелких млекопитающих насчитывает в преде-
лах рассматриваемой территории 22 вида, которые
по степени доминирования в суммарных уловах
располагаются следующим образом: обыкновен-
ная бурозубка (Sorex araneus L.), рыжая полевка
(Myodes (Clethrionomys) glareolus Schreb.), темная по-
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левка (Microtus agrestis L.), малая бурозубка (Sorex
minutus L.), средняя бурозубка (Sorex caecutiens
Laxm.), лесная мышовка (Sicista betulina Pall.), во-
дяная полевка (Arvicola terrestris L.), красная по-
левка (Myodes (Clethrionomys) rutilus Pall.), лесной
лемминг (Myopus schisticolor Pall.), водяная кутора
(Neomys fodiens Penn.), равнозубая бурозубка
(Sorex isodon Turov), полевка-экономка (М. oecono-
mus Pall.), мышь-малютка (Micromys minutus Pall.),
крошечная бурозубка (S. minutissimus Zimm.), по-
левая мышь (Apodemus agrarius Pall.), 2 вида-двой-
ника обыкновенной полевки (Microtus arvalis Pall.
и M. rossiaemeridionalis Ognev), красно-серая по-
левка (Myodes (Clethrionomys) rufocanus Sund.), се-
рая крыса (Ruttus norvegicus Berk.), домовая мышь
(Mus musculus L.), лесная и желтогорлая мыши (Apo-
demus sylvaticus L. и A. flavicolus Melch). При этом
наиболее многочисленными видами, как в целом
по региону, так и в большинстве обследованных
биотопов, оказались обыкновенная бурозубка и
рыжая полевка, составившие в наших сборах мел-
ких млекопитающих соответственно 45.3 и 26.3%,
то есть в сумме почти 72%. Далее по убыванию
численности следуют три вида – содоминанта –
малая и средняя бурозубки и темная полевка (9.5,
6.2 и 5.7%) и три второстепенных вида – лесная
мышовка, лесной лемминг и красная полевка
(3.2, 0.8 и 0.8%). На остальные виды приходится
всего 2.2%, и их следует отнести к группе крайне
малочисленных.

Такое соотношение видов в общих чертах со-
храняется в различные годы, но, как уже указыва-
лось, зависит и от способа отлова (табл. 1). В сбо-
рах канавками значительно выше как общая доля
насекомоядных, так и численность доминирую-

щих и второстепенных видов землероек и грызу-
нов. Например, по сравнению с добычей ловуш-
ками удельный вес таких их представителей, как
средняя и малая бурозубки и лесная мышовка,
увеличивается в уловах канавками в 5–6 раз, а та-
кие редкие виды, как крошечная бурозубка, куто-
ра и лесной лемминг, и вовсе попадаются только
в канавки. Напротив, в сборах давилками преоб-
ладают немногие виды мышевидных грызунов и
занимающая второе место обыкновенная буро-
зубка, а целый ряд второстепенных и редких ви-
дов вообще не представлен (табл. 1).

Общий показатель учета давилками по регио-
ну в целом колеблется по годам от 0.34 до 18.5 на
100 ловушко-суток и составляет в среднем 7.8, ка-
навками – от 2.7 до 25.4, в среднем 14.0 на 10 ка-
навко-суток. Сопоставление этих данных с ре-
зультатами отлова в других регионах Европейско-
го Севера позволяет оценить общую численность
мелких млекопитающих в Восточной Фенноскан-
дии как среднюю. В то же время по сравнению с
более южными областями она выглядит невысо-
кой (особенно низка численность мышевидных
грызунов), что объясняется не только крайней
неустойчивостью среды и однообразием кормо-
вой базы, характерными вообще для всего таеж-
ного Севера (Шварц, 1963), но и ландшафтными
особенностями охваченной учетами территории, в
частности господством бедных в экологическом от-
ношении частоствольных ельников, чистых ли-
шайниковых сосняков, моховых болот и хвойно-
лиственных молодняков жерднякового типа.

Невысокий средний многолетний показатель
учета мелких млекопитающих обусловлен также
особым характером многолетней динамики чис-

Таблица 1. Сводные данные о численности и соотношении видов мелких млекопитающих в Приладожье
(1966–2018 гг.)

Вид
Отлов ловушками “Геро” (309272 ловушко-суток) Отлов канавками (9177 канавко-суток)

абс. число на 100 ловушко-суток % абс. число на 10 канавко-суток %

Обыкновенная бурозубка 5645 1.83 46.8 4708 5.13 47.06
Средняя бурозубка 217 0.07 1.79 1210 1.32 12.1
Малая бурозубка 324 0.10 2.56 1890 2.06 18.9
Равнозубая бурозубка 74 0.02 0.51 87 0.09 0.8
Крошечная бурозубка 4 0.001 0.03 60 0.07 0.63
Водяная кутора 60 0.02 0.51 115 0.13 1.12
Лесная мышовка 110 0.004 0.10 657 0.72 6.6
Полевая мышь 18 0.0006 0.02 3 0.003 0.03
Мышь-малютка 5 0.0002 0.005 19 0.02 0.17
Лесной лемминг 6 0.0002 0.005 176 0.19 1.74
Рыжая полевка 4992 1.61 41.2 939 1.02 9.34
Красная полевка 220 0.07 1.79 17 0.02 0.18
Обыкновенная полевка 3 0.001 0.03 43 0.05 0.45
Темная полевка 502 0.16 4.1 327 0.036 0.33
Полевка-экономка 53 0.02 0.51 45 0.05 0.46
Всего 12233 3.907 100 10296 10.909 100
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ленности как отдельных видов, так и всего насе-
ления землероек и грызунов рассматриваемого
региона. Как показывают данные специальных
учетов, для всех изученных популяций мелких
зверьков типичны значительные по размаху, но не-
большой частоты и обычно неправильного “рвано-
го” ритма флуктуации, отличительной чертой ко-
торых являются длительность и глубина депрес-
сий, редкость и кратковременность подъемов, и
общая растянутость цикла. Вместе с тем отсутствие
четкой синхронности в колебаниях численности
различных видов и групп мелких млекопитающих
приводит к тому, что в отдельные годы в уловах пре-
обладают то землеройки (1969, 1971, 1975–1977,
1980–1982, 1984–1986, 1989, 1991–1993, 1998–1999,
2002, 2006, 2009, 2011 гг.), то мышевидные грызу-
ны (1964, 1966–1968, 1970, 1973–1974, 1978–1979,
1983, 1990, 1994, 2003, 2007, 2010, 2014 гг.), и ас-
пект фауны меняется в зависимости от особенно-
стей года с землеройко-полевкового на полевко-
землеройковый (рис. 1).

Не всегда согласованно колеблется и числен-
ность отдельных представителей каждой из этих
групп (табл. 2). Однако последнее обстоятельство
почти не сказывается на масштабах и характере
изменений общей численности зверьков, по-
скольку население их образовано в основном по-
пуляциями лишь двух видов – обыкновенной бу-
розубки и рыжей полевки. Эти доминантные ви-
ды определяют уровень и многолетние колебания
численности как всего населения мелких млеко-
питающих в целом, так и их группировок в от-
дельных местообитаниях, за исключением лист-
венных молодняков, сельскохозяйственных уго-
дий и других элементов культурного ландшафта,

где кроме обыкновенной бурозубки и рыжей по-
левки господствует темная полевка, составляющая
до 30% и более всего улова. Таким образом, в отно-
шении видовой структуры население мелких мле-
копитающих нашего региона представляет доволь-
но стабильную “двухдоминантную” систему (груп-
пировку) видовых популяций. Такая структура, как
и асинхронность колебаний численности двух гос-
подствующих видов, вполне отвечает характерной
для этой территории ограниченной емкости и одно-
образию угодий. Она придает населению зверьков
необходимую стойкость к воздействию неблаго-
приятных условий и может рассматриваться как од-
на из форм адаптаций этих животных на популяци-
онно-биоценотическом уровне.

Применительно к мелким млекопитающим
это наиболее четко проявляется в приуроченно-
сти их населений к определенным биотопам и
формировании соответствующих биоценотиче-
ских группировок (табл. 3).

Подводя итоги проведенных исследований,
необходимо остановиться и на некоторых общих
закономерностях биотопического и простран-
ственного распределения популяционных груп-
пировок и всего населения мелких млекопитаю-
щих Приладожья в связи с изменениями, вызван-
ными антропогенным фактором. С этой целью
нами проведен кластерный анализ многовидовых
биоценотических группировок мелких млекопи-
тающих этого региона (Ивантер, Коросов, 1992),
выделивший группы биотопов, наиболее близкие
по условиям обитания и видовому составу зверь-
ков (рис. 2). Наиболее богаты видами еловые и
смешанные леса. Обедненными териокомплекса-
ми, представленными в основном политопными

Рис. 1. Суммарная численность грызунов (1) и землероек (2) в Северо-Восточном Приладожье. По оси абсцисс – го-
ды, по оси ординат – численность (экз. на 100 ловушко-суток).
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видами, характеризуются сосняки-зеленомошни-
ки, вырубки и лиственное мелколесье. Выявляется
близость населения зверьков из двух типов сосня-
ков, но в лишайниковых борах видов еще меньше.
Наконец, особое положение занимает биотопиче-
ский комплекс экотона – границы между лугом и
лесом, включающий представителей смежных
биотопов. При этом выявленный характер отно-
шений между биоценотическими комплексами
млекопитающих сохраняется вне зависимости от
метода количественных учетов: и по видовому со-
ставу, и по численности (показатель учета) насе-

ление зверьков сосняков-зеленомошников все же
ближе к мелколесью, чем к зеленомошным ель-
никам. Как показали учеты, наиболее плотно на-
селены мелкими млекопитающими спелые лист-
венные леса с умеренной хвойной примесью, зарас-
тающие вырубки 3–10-летнего возраста, участки
культурного ландшафта, а также травяно-зелено-
мошные ельники с участием лиственных пород,
хорошим подлеском и развитым травостоем. Эти
же биотопы отличаются и наиболее богатым ви-
довым спектром мелких зверьков. В лишайнико-
вых борах и монотонных таежных ельниках без

Таблица 2. Корреляционный анализ сопряженности многолетних изменений численности у различных видов
мелких млекопитающих
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Обыкновенная бурозубка–средняя бурозубка 0.45 1.8 0.90 0.37 1.5 0.84
Обыкновенная бурозубка–малая бурозубка 0.11 0.4 0.30 0.65 3.1 0.99
Средняя бурозубка–малая бурозубка 0.54 2.3 0.96 0.35 1.3 0.78
Обыкновенная бурозубка–рыжая полевка 0.58 2.6 0.98 0.44 1.8 0.90
Рыжая полевка–темная полевка 0.52 2.2 0.95 0.56 2.4 0.97
Рыжая полевка–красная полевка 0.07 0.3 0.17 0.43 1.7 0.88
Рыжая полевка–лесная мышовка 0.09 0.3 0.23 0.45 1.8 0.90
Лесная мышовка–обыкновенная бурозубка 0.02 0.1 0.06 0.14 0.5 0.37

Таблица 3. Численность и видовое разнообразие мелких млекопитающих в основных типах биотопов
Биотоп Учеты ловушками Учеты канавками
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Сосняки лишайниковые 0.51 4 0.47 0.98 Учеты не проводились
Сосняки-зеленомошники 2.68 7 0.57 0.94 11.10 13 0.73 0.73
Ельники-зеленомошники 3.51 15 0.55 0.57 21.0 12 0.66 0.66
Смешанные и лиственные леса 4.00 12 0.56 0.62 Учеты не проводились
Лиственное мелколесье 4.89 10 0.57 0.81 11.54 13 0.67 0.70
Зарастающая вырубка 6.30 9 0.37 0.78 Учеты не проводились
Луга и другие с/х угодья 4.61 9 0.53 0.76 Учеты не проводились
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лиственной примеси и подлеска численность зем-
лероек и грызунов минимальная. Остальные биото-
пы занимают в этом отношении промежуточное
положение. Таким образом, в целом коренные ти-
пы лесных угодий существенно уступают произ-
водным лесам, элементам культурного ландшаф-
та, вырубкам и другим типам трансформирован-
ных человеком площадей как по разнообразию
видовой структуры соответствующих биоценоти-
ческих группировок животных, так и по их чис-
ленности. Это говорит о том, что антропогенный
фактор оказывает на распределение и числен-
ность мелких млекопитающих в общем положи-
тельное влияние.

Изучение биоценотических группировок мел-
ких млекопитающих Приладожья, их структуры и
динамики во времени и пространстве позволяет
констатировать своеобразную и неоднозначную
роль различных биотопов (рис. 3), в частности ко-
ренных и антропогенных ландшафтов, в жизни
популяций и всего смешанного населения земле-
роек и грызунов. Так, если зеленомошные и тра-
вяные леса (сосняки и особенно ельники) служат
для большинства видов основными местообита-
ниями круглый год и населены стабильными по
составу, хотя и немногочисленными, группиров-
ками мелких млекопитающих, то производные
биотопы, и прежде всего зарастающие вырубки и
участки мелколесья, представляют для них вре-
менные, хотя и весьма важные местообитания,
значение которых повышается лишь в годы подъ-
емов численности. С этим связан выявленный
нами специфический характер движения числен-
ности видов в коренных и антропогенных биото-
пах: при общей синхронности многолетних коле-
баний в антропогенном ландшафте они гораздо
более резкие, чем в коренных лесах, где числен-
ность популяций более стабильна, хотя и держит-
ся на менее высоком уровне. Та же закономер-
ность прослеживается и при анализе сезонных
изменений численности зверьков. В коренных
древостоях нарастание численности от весны к
осени идет обычно более умеренными темпами и
равномернее, чем в антропогенном ландшафте,
куда при интенсивном размножении популяции в
массе выселяются зверьки из соседних лесных
биотопов. В результате численность землероек и
грызунов возрастает здесь быстрее и резче, при-
чем в тем большей мере, чем активнее протекает ре-
продукция популяции в целом. Напротив, в годы
низкого уровня размножения численность зверьков
в элементах антропогенного ландшафта увеличива-
ется в основном за счет местного, обычно немного-
численного поголовья, и нарастание ее к концу се-
зона нередко даже менее выражено, чем в корен-
ных биотопах. Таким образом, в коренных
местообитаниях численность мелких млекопитаю-
щих более устойчива, и колебания ее менее резкие,
сглаженные, а в трансформированных – наоборот,
население землероек и грызунов крайне динамич-

но, нестабильно и испытывает резкие флуктуации
численности по годам и особенно сезонам.

Сезонные изменения численности землероек-
бурозубок несколько различаются по срокам и
темпам в разные годы и в разных местообитаниях
в зависимости от численности и состава населе-
ния, состояния, интенсивности размножения и
уровня смертности популяции. Вместе с тем общая
схема процесса сохраняется: численность зверьков
резко нарастает от мая к июлю, достигает макси-
мума в августе–сентябре, резко снижается к но-
ябрю–декабрю, стабилизируется зимой и вновь
сокращается в апреле–мае (годовой минимум).

Уровень видового разнообразия мелких мле-
копитающих зависит и от плотности их населе-
ния (табл. 3 и 4). В годы высокой численности
группировки более выровненные, а в периоды де-
прессий отличаются неоднородностью.

В пределах одного и того же биотопа размеще-
ние землероек и грызунов носит мозаичный ха-
рактер и сильно зависит от особенностей релье-
фа, состава и сомкнутости древостоя, развития
подлеска и травянистой растительности, степени
захламленности, количества и качества корма. В
сомкнутых древостоях они тяготеют к рединам и
опушкам, а в редкостойных лесах и на окраинах
населенных пунктов – к тенистым захламленным
участкам с богатым подлеском и группами ку-
старника. Увеличение стенотопности и выход в
стации, затронутые деятельностью человека (вы-
рубки, элементы культурного ландшафта и др.) –
черты, характерные для всех видов мелких млеко-
питающих, живущих в тайге у северных границ
распространения (лесная мышовка, темная и
обыкновенная полевки, малая бурозубка и др.).

В известной мере такая же тенденция проявля-
ется у рыжей полевки и обыкновенной бурозуб-

Рис. 2. Дендрограмма сходства биотопов по видовому
составу мелких млекопитающих. По оси абсцисс –
биотопы: 1 – лишайниковые сосняки, 2 – сосняки зе-
леномошные, 3 – ельники, 4 – спелые смешанные и
лиственные леса, 5 – лиственное мелколесье, 6 – мо-
лодые зарастающие вырубки, 7 – граница сеяного лу-
га с ольшаником. По оси ординат – мера различия меж-
ду биотопами (коэффициент сходства Сьеренсена).
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ки, что позволяет рассматривать ее в качестве име-
ющей приспособительный смысл географической
особенности стациального размещения всего насе-
ления мелких млекопитающих изучаемого регио-
на. Об увеличении стенотопности и синантропиз-
ма южных видов зверьков при расселении их к севе-
ру сообщают Н.П. Наумов (1948), А.Н. Формозов
(1948), Н.Н. Воронцов (1961), Н.В. Башенина
(1962), Н.Г. Соломонов (1971), В.В. Кучерук (2006),
Таст (Tast, 1968) и многие другие авторы.

Территориальное распределение отдельных ви-
дов и всего населения мелких млекопитающих в
целом отличается значительной динамичностью
и закономерно трансформируется по сезонам и
годам в связи с изменением численности популя-
ций. Весной и в начале лета плотность населения
зверьков минимальная, и они концентрируются в
оптимальных местообитаниях, чаще всего – в бо-
гатых травяно-зеленомошных ельниках, в смешан-
ных насаждениях по берегам ручьев и рек, на травя-
ных опушках и в пределах культурного ландшафта
(захламленные и поросшие кустарником камен-

ные гряды среди полей, обочины дорог, межи и
прочие “неудобные земли” на полях и сеноко-
сах). Летом по мере размножения и расселения
молодняка отдельные “поселения” постепенно
сливаются, и зверьки более или менее равномер-
но заселяют все подходящие биотопы. Осенью
эта дисперсия особенно хорошо выражена, но к
зиме животные вновь концентрируются в немно-
гих “поселениях”, и распределение их приобрета-
ет очаговый характер.

Еще отчетливее прослеживаются годовые из-
менения в характере биотопического размеще-
ния. В годы подъема численности население зем-
лероек и грызунов широко растекается по всей
территории, и они встречаются в самых разнооб-
разных биотопах. В большей степени это харак-
терно для молодых расселяющихся животных, то-
гда как зимовавшие – более консервативны и при-
держиваются лишь наиболее благоприятных мест
обитания. Совершенно иная картина наблюдается
при депрессии численности зверьков. В этом слу-
чае популяция состоит из отдельных поселений

Рис. 3. Биоценотические группировки мелких млекопитающих Карельского Приладожья. I – сосняки лишайниковые;
II – сосняки-зеленомошники; III – ельники-зеленомошники; IV – ельники заболоченные; V – смешанные хвойно-
лиственные леса; VI – спелые лиственные леса; VII – лиственное мелколесье; VIII – вырубки в разной степени зараста-
ния; IX – луга и другие сельскохозяйственные угодья, Х – окраины болот. (а) – средняя численность землероек (I) и гры-
зунов (II) по данным учетов канавками (левый столбик) и ловушками (правый столбик). По оси абсцисс – биотопы,
по оси ординат А – число зверьков на 10 канавко-суток, по оси ординат Б – число зверьков на 100 ловушко-суток;
(б) – доля землероек – (1) и полевок (2) в сборах мелких млекопитающих, % от общего числа отловленных зверьков;
(в) – соотношение видов в отлове землероек, % от общего числа отловленных зверьков данной группы: 3 – обыкно-
венная бурозубка, 4 – средняя бурозубка, 5 – малая бурозубка, 6 – водяная кутора; (г) – соотношение видов в отлове
мышевидных грызунов, % от общего числа отловленных зверьков данной группы: 7 – рыжая полевка, 8 – красная по-
левка, 9 – темная полевка, 10 – лесная мышовка, 11 – полевка-экономка, 12 – мышь-малютка, 13 – лесной лемминг.

(б)

(в)

(г)

20

16

12

8

4

0
I II III IV V VI VII VIII IX X

I II III IV V VI VII VIII IX X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(a)
А

1
2
3
4
5

0

Б

11 12 13



УСПЕХИ СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ  том 143  № 3  2023

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ 257

(парцеллярных группировок), приуроченных к не-
многим лучшим участкам местности, и размещает-
ся неравномерно, мозаично. Такие оптимальные
участки, получившие название “стации пережива-
ния”, или “резерваты” вида (Наумов (1948), обес-
печивают возможность нормального существова-
ния немногочисленного сохранившегося поголо-
вья даже в условиях пессимума и служат очагами
восстановления численности при наступлении бла-
гоприятных условий. В монотонных ландшафтах
таежной зоны их очень немного, поэтому перепа-
ды численности по годам достигают значитель-
ной величины, и прежде всего – за счет длитель-
ных и глубоких депрессий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выявленная в процессе исследований антро-
погенная по своим истокам структурно-экологи-
ческая трансформация как популяций отдельных
видов, так и всего населения мелких млекопита-
ющих Северо-Восточного Приладожья, неизбеж-
но приводит к серьезному обострению эпидеми-
ческой обстановки региона. Динамическая смена
аспектов пространственного распределения с диф-
фузного, равномерного при высокой численности

зверьков, на мозаичный, лоскутный, в периоды де-
прессий имеет важное приспособительное значение
и способствует процветанию и устойчивости видов.
Этим путем достигается необходимый для репродук-
ции контакт особей, удовлетворение их кормовых и
защитных потребностей в условиях резкого ухуд-
шения экологической обстановки, равномерное,
без перенаселения и конкуренции, освоение среды
обитания и заселение видами новых территорий
при увеличении интенсивности размножения. Та-
ким образом, территориальность является эффек-
тивным средством регулирования плотности насе-
ления и механизмом гомеостаза популяции.

Высокая лабильность пространственной струк-
туры популяции мелких млекопитающих Приладо-
жья и закономерная годовая и сезонная смена ти-
пов поселения в связи с динамикой численности
в равной мере свойственны и всему населению
изучаемого региона, и каждому из рассматривае-
мых видов. А это в свою очередь, неизбежно при-
водя к учащению их контактов с клещами и, как
следствие, более успешному их прокормлению,
способствует формированию и успешному функ-
ционированию природных очагов характерных
для данной территории энцефалита, туляремии и
ряда других трансмиссивных болезней человека.

Таблица 4. Численность (экз. на 100 ловушко-суток), индекс доминирования (доля в уловах), разнообразие и вы-
ровненность в годы с разным уровнем численности мелких млекопитающих по данным учетов ловушками

Вид

Высокая численность Средняя численность Низкая численность
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Обыкновенная бурозубка 3.76 0.395 1.00 0.338 0.10 0.453
Средняя бурозубка 0.06 0.006 0.08 0.026 0.00 0.016
Малая бурозубка 0.02 0.002 0.07 0.022 0.01 0.031
Равнозубая бурозубка — — 0.02 0.005 0.00 0.016
Водяная кутора 0.03 0.003 0.00 0.001 0.00 0.00
Лесная мышовка 0.02 0.002 0.05 0.016 0.01 0.025
Полевая мышь 0.02 0.002 — — 0.00 0.008
Мышь-малютка 0.01 0.001 0.00 — — —
Рыжая полевка 4.72 0.496 1.33 0.448 0.09 0.409
Красная полевка 0.20 0.021 0.16 0.052 0.01 0.031
Темная полевка 0.67 0.070 0.24 0.080 0.04 0.181
Полевка-экономка 0.01 0.001 0.03 0.010 0.00 0.008
Всего 9.51 1.00 2.96 1.00 0.22 1.00
Число видов 11 11 10
Разнообразие (Н) 0.47 0.61 0.67
Выровненность (е) 0.451 0.588 0.672
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Вместе с тем конкретный тип пространственной
структуры популяции и процесс ее трансформа-
ции во времени имеют у различных видов свои
особенности. Например, для популяций куторы,
лесной мышовки, полевки-экономки, водяной
полевки, полевой мыши, мыши-малютки и домо-
вой мыши более характерен инсулярный тип про-
странственной структуры (по классификации
В.Е. Флинта, 1970, 1972), отличающийся стабиль-
но мозаичным распределением поселений, для
красной полевки – калейдоскопический (термин
Ю.В. Ковалевского и Э.И. Коренберга, 1974), глав-
ная особенность которого заключается в регуляр-
ном перемещении участков повышенного обилия
зверьков, а для темной и рыжей полевок и всех
видов бурозубок – пульсирующий. При годовой и
сезонной перестройке типа поселения с мозаич-
ного на диффузный и обратно сохраняется сеть
постоянных элементарных поселений в стациях
переживания. Все это отражает смешанный ха-
рактер фауны, разнообразие ландшафтов и дина-
мичность природных условий Карелии. Но по-
скольку пульсирующий тип пространственной
структуры популяции присущ большинству таеж-
ных видов мелких млекопитающих, можно, следо-
вательно, говорить о специфичности его для всего
населения землероек и грызунов лесной зоны.

В отношении роли отдельных видов мелких
млекопитающих в паразитировании на них иксо-
довых клещей удалось установить, что основной
вклад в прокормление всех стадий их развития и
поддержание природных инфекций в условиях
исследованного региона вносят рыжие лесные и
несколько меньше темные (серые) полевки. Уча-
стие же в прокормлении клещей землеройками-
бурозубками в целом незначительно. При этом на
окраинах и в черте расположенного здесь города
Питкяранта, где складывается наиболее специфич-
ный комплекс резервуарных хозяев инфекций, кро-
ме них, возрастает роль полевки-экономки, лесной
мышовки, водяной полевки, полевой мыши и мы-
ши-малютки. Это обеспечивает возможность фор-
мирования здесь достаточно действенных очагов
природных инфекций с достаточно высокой по-
тенциальной опасностью. Что же касается диф-
ференцированного участия в прокормлении кле-
щей представителями различных внутрипопуля-
ционных возрастно-половых групп одного вида,
что обнаружено, в частности, по наблюдениям в
окрестностях г. Томск Н.В. Ивановой (2009), то
нашими исследованиями оно не выявлено.

Прогрессирующее антропогенное воздействие
на таежные природные комплексы Северо-Во-
сточного Приладожья привело к характерным из-

Таблица 5. Численность (экз. на 10 канавко-суток), индекс доминирования (доля в уловах), разнообразие и вы-
ровненность в годы с разным уровнем численности мелких млекопитающих по данным учетов канавками

Вид

Высокая численность Средняя численность Низкая численность
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Обыкновенная бурозубка 6.68 0.542 3.63 0.370 3.65 0.453
Средняя бурозубка 1.00 0.081 1.18 0.120 1.88 0.016
Малая бурозубка 1.80 0.146 1.28 0.130 1.60 0.031
Равнозубая бурозубка 0.03 0.003 0.05 0.005 0.03 0.016
Крошечная бурозубка 0.14 0.011 0.01 0.001 0.03 0.00
Водяная кутора 0.12 0.010 0.19 0.020 0.04 0.025
Лесная мышовка 0.48 0.039 0.55 0.056 0.87 0.008
Мышь-малютка – – 0.05 0.005 – –
Лесной лемминг 0.11 0.009 0.42 0.043 – 0.409
Рыжая полевка 1.40 0.114 1.90 0.004 0.01 0.031
Темная полевка 0.54 0.044 0.38 0.038 0.40 0.181
Полевка-экономка – – 0.14 0.015 – 0.008
Всего 12.33 1.00 9.80 1.00 10.51 1.00
Число видов 12 14 11
Разнообразие (Н) 0.65 0.80 0.72
Выровненность (е) 0.60 0.70 0.69
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менениям в составе животного населения этого
своеобразного региона, в том числе и такого важ-
ного компонента биоценоза, как мелкие млеко-
питающие. Наряду с приобретением фауной более
южного облика в результате появления новых за-
падноевропейских видов (полевая мышь, мышь-
малютка, обыкновенная полевка и др.) и увеличе-
ния численности и расширения ареалов южных
форм, заселивших Карелию в прошлом (рыжая по-
левка, малая бурозубка, лесная мышовка), сокра-
щаются местообитания, пригодные для существо-
вания типичных северотаежных видов. При совре-
менных темпах хозяйственного освоения региона
многие из этих животных не успевают приспосаб-
ливаться к меняющейся экологической обстанов-
ке, что влечет за собой сокращение численности и
области распространения, а в итоге – постепенное
исчезновение ряда представителей сибирского та-
ежного комплекса: лесного лемминга, красной и
красно-серой полевок, средней бурозубки и др.
Все это приводит к перестройке видовой структу-
ры современной фауны мелких млекопитающих
региона и к становлению нового фаунистического
комплекса, характеризующегося более южным ко-
лоритом (в частности, преобладанием в его составе
фаунистических элементов широколиственных
лесов), качественной бедностью (за счет выпаде-
ния ряда северотаежных видов) и несущего отчет-
ливые черты разнообразных и весьма существен-
ных антропогенных воздействий (табл. 5).
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Summing up the results of the long-term studies of population ecology and dynamics of small mammals for
more than half a century (1966–2018). Small mammals are involved in the formation and functioning of natu-
ral-focil of human vector-borne diseases common in the North-Eastern Ladoga region. Encephalitis and tula-
remia circulate intensively in the Ladoga region under conditions of intensive anthropogenic transformation of
taiga ecosystems. Local landscapes belong to the subzone of the middle taiga forests. Most of the studied species
of small mammals are located in the northern periphery of this area. Here representatives of the native taiga fau-
na of Micromammalia constantly experience powerful anthropogenic pressure, which leads to a decrease in
their abundance and correlation of the species. Of the total amount of 22 species of small mammals collected
here, Sorex araneus and Myodes glareolus dominate. Next, the species prevalent (according to the degree of pre-
dominant species) in the counts are Microtus agrestis, Sorex minutus and Sorex caecutiens. Other species are rel-
atively rare and appear in smaller numbers. Myodes glareolus has main role in the feeding of ticks and, accord-
ingly, in the circulation of infections in nature, the differentiated contribution of individual intrapopulation
groups in maintaining the number of vectors and the activity of pathogens. Shrews are important for the devel-
opment of the larval stages of the tick. In the research area, were recorded total index of trap catch of abundance
of small animals with trap lines from 0.34 to 18.5 individuals per 100 snap traps-nights (average of 7.8 ind.) and
with pitfall traps recorded from 2.7 to 25.4 individuals per 10 ditch-nights (average of 14 ind.). This indicates that
the studied area has smaller amount of mammals compared to other regions in Southern Europe. Nevertheless,
the studies determine a rather tense epidemic situation in the studied area. Population of small mammals of bo-
real ecosystem steadily affect the mass feeding of carriers of natural focal infections.

Keywords: patterns and factors of population dynamics, reproductive parameters, ticks feeding, epidemiolog-
ical situation
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