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В границах верхнеколымского бассейна Сеймчано-Буюндинская впадина выделяется рядом при-
родно-климатических особенностей (наличием обширного подруслового талика, богатством рас-
тительности долинно-лесного комплекса, сравнительно высокими летними температурами). По
структуре сообщества бурозубок Сеймчано-Буюндинская впадина также существенно отличается
от сопредельных территорий. При явном доминировании средней бурозубки положение субдоми-
нанта здесь стабильно занимала равнозубая бурозубка. В пределах Охотско-Колымского края столь
высокая доля Sorex isodon в сообществе бурозубок более характерна для Северного Приохотья. Сей-
мчано-Буюндинская впадина, таким образом, выступает своего рода “оазисом” для видов, проник-
ших в верховья Колымы с Охотского побережья.
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Территорию Северо-Восточной Азии населя-
ют 10 видов землероек-бурозубок (Андреев и др.,
2006). Видовой состав и долевое участие разных
видов бурозубок в сообществе при этом могут
сильно различаться в зависимости от географиче-
ского месторасположения, разнообразия биото-
пов, фазы динамики численности животных и
других факторов (Докучаев, 1990, 1994). Сообще-
ство бурозубок Сеймчано-Буюндинской впадины,
расположенной в верховьях р. Колыма, до недав-
него времени оставалось слабоизученным. Све-
дения по насекомоядным этой части колымского
бассейна были ограничены данными по видовому
составу бурозубок, полученными при непродол-
жительных (в течение одного сезона) отловах
мелких млекопитающих вблизи поселков Сейм-
чан (Юдин и др., 1976) и Усть-Среднекан (Охоти-
на, 1971) в 60-х годах прошлого столетия. Соглас-
но этим данным, Сеймчано-Буюндинскую впа-
дину населяют шесть видов бурозубок: средняя
(Sorex caecutiens Laxmann 1788), равнозубая (S. isodon
Turov 1924), крупнозубая (S. daphaenodon Thomas
1907), бурая (S. roboratus Hollister 1913), крошеч-
ная (S. minutissimus Zimmermann 1780) и тундровая
(S. tundrensis Merriam 1900). В период с 2001 по
2010 гг. в окрестностях заброшенного поселка

Верхняя Буюнда (типичном участке Сеймчано-
Буюндинской впадины) проводились стационар-
ные работы по изучению популяционной эколо-
гии мелких млекопитающих – землероек-бурозу-
бок и мышевидных грызунов (Лазуткин и др.,
2007; Чернявский и др., 2007; Ямборко, 2008; Ям-
борко, Киселев, 2009; Лазуткин и др., 2012; Кисе-
лев, Ямборко, 2014). Достаточно длительный пе-
риод и представительная выборка позволили
провести анализ изменений в структуре данного
сообщества бурозубок в связи с динамикой их
численности. Подобного рода исследования важ-
ны для понимания принципов организации и
функционирования сообществ мелких млекопи-
тающих, их трансформации под воздействием
факторов различной природы. Землеройки-буро-
зубки, часто формирующие многовидовые ком-
плексы, в этом плане представляют особый инте-
рес. Изучением динамики их сообществ занима-
лись многие исследователи (Шефтель, 1983; Sheftel,
1989; Докучаев, 1990; Сергеев и др., 2001; Литви-
нов, Пожидаева, 2008; Виноградов, 2012; Литви-
нов и др., 2015; Локтионова и др., 2016; Нестерен-
ко и др., 2016; Нестеренко, Локтионова, 2017; Ки-
селев, 2019 и др.), тем не менее, особенности
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организации таких систем во многом остаются не
раскрыты.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Сеймчано-Буюндинская впадина занимает

нижнее течение р. Буюнда (правого притока Ко-
лымы), а также сопредельные низменные терри-
тории колымского левобережья (рис. 1). В преде-
лах Колымского нагорья это наиболее крупное
межгорное образование, которое имеет ряд при-
родно-климатических особенностей. Согласно
схеме климатического районирования (Клюкин,
1970), ее территория входит в зону резко конти-
нентального климата хвойных лесов, характери-
зующегося в общем достаточным увлажнением с
отдельными засушливыми периодами, умеренно
теплым летом и снежной зимой. Средняя темпе-
ратура самого холодного зимнего месяца – января
(по данным м/с Сеймчан) – составляет –39.1°С, а
абсолютный минимум –62°С (Справочник …,
1966). Летние температуры в Сеймчано-Буюн-
динской впадине самые высокие в Магаданской
обл.: среднемесячная температура выше +15°С
обеспечена здесь в течение 4–5 недель (Андреев,
2013: 283). Здесь возник уникальный по масшта-
бам, крупнейший на Северо-Востоке России
сквозной талик (талые грунты среди вечномерз-
лых пород) шириной до 19 км (Михайлов, Банце-
кина, 2001). Все это обусловливает разнообразие
биотопов и, как следствие, сравнительно богатую
растительность долинно-лесного комплекса (Хо-
хряков, 1989: 101–103). На средних и возвышен-
ных уровнях островной части поймы произраста-
ют многоярусные тополево-чозениево-ивовые
леса с подлеском из черной смородины (Ribes di-
kuscha), шиповника (Rosa acicularis), свидины
(Thelycrania alba) и густым травостоем. Приреч-
ные террасы заняты лиственничными лесами
ленточного типа, в настоящее время в основном
вырубленными и находящимися в стадии мед-
ленной сукцессии. Лиственница часто растет в
смеси с березой. Под пологом лиственниц и берез
и на обширных полянах с мощным вейниковым
травостоем произрастают жимолость (Lonicera
edulis), шиповник, красная смородина (Ribes
triste), княженика (Rubus arcticus). Надпойменные
террасы покрыты обширными монотонными
редкостойными лиственничными лесами на раз-
личных стадиях послепожарной сукцессии. На-
почвенный покров здесь слагается мхами, ли-
шайниками и брусникой (Vaccinium vitis-idaea), а
подлесок состоит преимущественно из кустарни-
ковых берез (Betula sp.), кедрового стланика (Pi-
nus pumila) и голубики (Vaccinium uliginosum) (До-
кучаев и др., 2006).

В анализе сообщества бурозубок Сеймчано-
Буюндинской впадины использованы материа-
лы, собранные в 2001–2010 гг. в окрестностях пос.

Верхняя Буюнда (62°25.922′ с.ш., 153°20.476′ в.д.)
(рис. 1). Животных отлавливали с использовани-
ем конусов, давилок и живоловок в трех основ-
ных биотопах: тополево-чозениево-ивовом лесу,
пойменном лиственничнике и редкостойном
лиственничном лесу на надпойменной террасе
(Докучаев и др., 2006; Киселев, Ямборко, 2014).
В конуса для быстрой гибели зверьков добавляли
воду. В давилках и живоловках в качестве при-
манки использовали хлеб, смоченный подсол-
нечным маслом. Относительная численность
бурозубок рассчитывалась на основе данных их
отлова конусами и выражалась в количестве пой-
манных животных на 100 конусо-суток. Зависи-
мость показателей относительной численности
разных видов бурозубок оценивалась с использо-
ванием рангового коэффициента корреляции
Спирмена. Всего на Буюндинском стационаре
было отловлено 2604 экз. бурозубок пяти видов
(табл. 1).

Для характеристики сообщества использовались
информационные индексы Симпсона, Шеннона
и Пиелу (Одум, 1986). Индекс Симпсона (Σ(ni/N)2,
где n – число особей вида i; N – общее число осо-
бей) позволяет оценить степень доминирования,
индекс Шеннона (–Σ ni/N  ln(ni/N)) – степень раз-
нообразия, индекс Пиелу (H/lnS, где H – индекс
Шеннона, S – число видов) – равномерность
(выровненность) распределения разных видов в
сообществе. Статистическая обработка проведе-
на с использованием пакета MS Excel 2010.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Из представленных в табл. 1 данных видно, что

выборки бурозубок из разных участков Сеймча-
но-Буюндинской впадины (пос. Сеймчан и пос.
Верхняя Буюнда), а также с сопредельной терри-
тории (пос. Усть-Среднекан) сильно различа-
лись. Особенно выделялась сеймчанская выбор-
ка, в которой 77.8% приходилось на крупнозубую
бурозубку, а равнозубой бурозубки была отловле-
на всего одна особь. Существенно отличалась
данная выборка и по информационным индексам
(табл. 2). Однако собранный в течение одного се-
зона материал не позволяет судить, насколько ти-
пичным было в 1964 г. соотношение видов буро-
зубок на данном участке Сеймчано-Буюндин-
ской впадины. В сборах из-под Усть-Среднекана
три вида (средняя, равнозубая и крупнозубая бу-
розубки) образовали последовательно убываю-
щей ряд. Общее долевое участие этих видов со-
ставило 92.3%. В окрестностях Буюндинского
стационара во все годы доминирующее положе-
ние в сообществе занимала средняя бурозубка
(рис. 2), доля которой в совокупной выборке со-
ставила 74.1% (табл. 1). Равнозубая бурозубка
здесь занимала положение субдоминанта, и лишь
однажды в этой категории ее заменила крупнозу-
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бая бурозубка. Бурая и крошечная бурозубки бы-
ли отнесены в категорию второстепенных видов,
поскольку их суммарная доля составила лишь
2.4%. Обращает на себя внимание и тот факт, что,
несмотря на десятилетние отловы и достаточную
выборку (2604 экз.), в сообществе бурозубок с
Верхней Буюнды отсутствовала тундровая буро-
зубка, тогда как под Сеймчаном и Усть-Средне-
каном этот вид был представлен в уловах, хотя и в
незначительном количестве (табл. 1). Низкая
численность S. tundrensis характерна и для других
верхнеколымских районов, а в Северном При-
охотье этот вид появляется только на побережье
залива Шелихова (Докучаев, Поспехов, 2008).

Анализ показал, что, несмотря на значитель-
ные колебания численности (рис. 3), сообщество
бурозубок Буюндинского стационара характери-
зовалось довольно стабильной структурой. Сред-
няя бурозубка здесь существенно преобладала в

сборах во все годы исследований, составляя от 63
до 93.5%. Равнозубая бурозубка в большинстве
лет занимала положение субдоминанта, лишь в
2006 г. уступив эту позицию крупнозубой буро-
зубке (рис. 2). В 2003 г. S. isodon и S. daphaenodon
были представлены примерно в равных долях
(18.0 и 15.1% соответственно). Увеличение доле-
вого участия S. daphaenodon в сообществе в 2003 и
2006 гг. могло быть связано с фазой динамики
численности S. caecutiens. Как отмечалось в ряде
исследований (Ивантер, 1978; Sheftel, 1989; Доку-
чаев, 1990; Киселев, 2019), в регуляции численно-
сти второстепенных видов бурозубок важнейшая
роль отводится взаимоотношению с видом-доми-
нантом. Динамика численности S. caecutiens в
районе стационара носила циклический характер
(Киселев, Ямборко, 2014). В период исследова-
ний у этого вида были сформированы три следу-
ющих друг за другом популяционных цикла

Рис. 1. Карта Сеймчано-Буюндинской впадины и места отлова бурозубок: поселки Сеймчан, Усть-Среднекан, Верх-
няя Буюнда.

10 км

Сеймчан

Усть-Среднекан В. Буюнда

ОХОТСКОЕ
МОРЕ 52�

60�

68�156� 168� 180� 168�

Колымское

Верх. Сеймчан

Кулун (Кулакова)

С
ахвлян

ВоенкорБолотный

Предгорный

Белый

Загадочный

М
уссонный

Затеряный

Скаж
ены

йСкандалист

С
борная

ТатьянаАннушка

Бую
нда

бар.бар.

Эльген

бараки
МТФ

МТФ

бар.

Судар

г. Попутная

бар.
понерлаг.

Каранах

тракторная

Вст
упление

КО
ЛЫ

МА

Осенний
(нежил.)

Сабарга

Буюнда
зимник

пер. Каменный

Топографический
нежил.

Е
Й

М
Ч

Н

О

Б
У

Ю
Н

Д

И
Н

С
К

А
Я

В
П

А
Д

И
Н

А

Д
ж

еган (Ч
аедан)



ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 101  № 10  2022

СТРУКТУРА СООБЩЕСТВА БУРОЗУБОК 1193

(2002–2004, 2005–2007 и 2008–2010 гг.) (рис. 3).
В 2003 и 2006 гг., когда представленность S. daph-
aenodon в сообществе была максимальной, чис-
ленность S. caecutiens находилась на стадии роста
после депрессий в 2002 и 2005 гг. В третьем попу-
ляционном цикле средней бурозубки (2008–
2010 гг.) фаза роста численности отсутствовала.
После депрессии 2008 г. численность S. caecutiens
в 2009 г. сразу достигла пиковых значений (рис. 3),
и существенного увеличения доли S. daphaenodon
в сообществе отмечено не было (рис. 2). Бурая и
крошечная бурозубки всегда были малочислен-
ными, их суммарная доля в уловах во все годы не
превышала 4.5%.

Численность разных видов бурозубок, в це-
лом, изменялась согласованно (рис. 3). Показате-
ли относительной численности S. isodon досто-
верно коррелировали с таковыми доминирующе-
го вида – S. caecutiens (RS = 0.8, p < 0.01). Пики и
минимумы численности S. daphaenodon и S. caecu-
tiens также в большинстве лет совпадали, но связь
показателей их относительной численности была
недостоверна (RS = 0.6, p = 0.1). Синхронизиро-
ванная динамика численности сосуществующих
видов бурозубок (в особенности доминирующих)
отмечалась и в других исследованиях (Sheftel,

1989; Сергеев и др., 2001; Литвинов, Пожидаева,
2008; Литвинов и др., 2015; Бобрецов, 2016; Кисе-
лев, 2019). Такая особенность может указывать на
то, что данное сообщество бурозубок представля-
ет собой хорошо связанную, стабильную во вре-
мени структуру (Литвинов, Пожидаева, 2008).

Информационные индексы в сообществе буро-
зубок Сеймчано-Буюндинской впадины в боль-
шинстве лет различались незначительно (табл. 3).
Наибольшими отклонениями рассматриваемых
показателей выделялись 2003 и 2008 гг. В 2003 г.
индекс Симпсона имел наименьшие за весь пери-
од исследований значения, а индексы Шеннона и
Пиелу – наибольшие. Было это обусловлено тем,
что в этот год представленность субдоминантов и
второстепенных видов была максимальной (37%
в совокупности). В 2008 г. (при общей глубокой
депрессии численности бурозубок) ситуация бы-
ла прямо противоположной. В этот год сообще-
ство характеризовалось низкими индексами раз-
нообразия и выровненности, тогда как индекс
Симпсона был наибольшим за все время.

Минимальным числом (по три вида бурозу-
бок) были отмечены только 2001 и 2008 гг.
(см. табл. 3). Если ситуацию в 2001 г. можно объ-
яснить небольшой выборкой (всего 22 экз.), то

Таблица 1. Виды бурозубок и их долевое участие в выборках из двух пунктов Сеймчано-Буюндинской впадины
и пос. Усть-Среднекан

Виды
бурозубок

Пункты и годы сбора материала

пос. Усть-Среднекан,
1969 г. (Охотина, 1971)

пос. Сеймчан, 1964 г.
(Юдин и др., 1976)

пос. Верхняя Буюнда,
2001–2010 гг.

экз. % экз. % экз. %

S. caecutiens 39 42.8 10 12.3 1931 74.1
S. isodon 28 30.8 1 1.2 406 15.6
S. daphaenodon 17 18.7 63 77.8 205 7.9
S. roboratus 3 3.3 3 3.7 46 1.8
S. tundrensis 2 2.2 2 2.5 – –
S. minutissimus 2 2.2 2 2.5 16 0.6
Всего 91 100.0 81 100.0 2604 100.0

Таблица 2. Информационные индексы для выборок бурозубок из двух пунктов Сеймчано-Буюндинской впадины
и пос. Усть-Среднекан

Информационный индекс
Пункты и годы сбора материала

пос. Усть-Среднекан,
1969 г. (Охотина, 1971)

пос. Сеймчан, 1964 г.
(Юдин и др., 1976)

пос. Верхняя Буюнда,
2001–2010 гг.

Доминирования Симпсона 0.623 0.315 0.581
Разнообразия Шеннона 0.813 1.320 0.816
Выровненности Пиелу 0.454 0.737 0.507
Число видов бурозубок 6 6 5
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Рис. 2. Доля разных видов бурозубок в уловах в окрестностях пос. Верхняя Буюнда в период 2001–2010 гг.

2001 2002 2003 2004

2006

В среднем
за 2001–2010

2007 2008 2009 2010

2005

S. caecutiens S. isodon S. daphaenodon Прочие виды

Рис. 3. Динамика численности средней, равнозубой и крупнозубой бурозубок в бассейне р. Буюнда в 2002–2010 гг.
(усреднено за июль–август по всем биотопам).
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отсутствие в уловах в 2008 г. части видов бурозу-
бок скорее было связано с депрессией численно-
сти зверьков. Многочисленными исследования-
ми (Кошкина, 1966; Шефтель, 1983; Sheftel, 1989;
Жигальский, Кшнясев, 2000; Жигальский, 2011)
показано, что в популяциях многих видов мелких
млекопитающих после лет с максимально высокой
(пиковой) численностью, как правило, отмечает-
ся глубокая депрессия (популяционный “крах”).
В 2007 г. численность бурозубок на Буюнде до-
стигла максимальных за все годы значений (см.
рис. 3). В 2008 г. в результате резкого сокращения
их поголовья S. daphaenodon и S. minutissimus от-
сутствовали в уловах, а S. roboratus был представ-
лен в единственном экземпляре.

Уже на ограниченном материале (Докучаев
и др., 2006) было отмечено, что сообщество буро-
зубок Сеймчано-Буюндинской впадины имеет
черты переходного характера между собственно
колымским бассейном и Северным Приохотьем.
Преобладание в сборах из-под Сеймчана в 1964 г.
S. daphaenodon (табл. 1), сближает эту выборку с
сообществом бурозубок из бассейна среднего те-
чения р. Омолон (правого притока Колымы), где
крупнозубая бурозубка в отдельные годы оказы-
валась в положении доминанта (Докучаев, 1990).
“Колымский элемент” здесь также представляют
тундровая и бурая бурозубки, отсутствующие на
большей части Охотского побережья (Позвоноч-
ные …, 1996; Андреев и др., 2006; Докучаев, По-
спехов, 2008). С другой стороны, высокое долевое
участие в сообществе бурозубок Сеймчано-Бу-
юндинской впадины равнозубой бурозубки при-
дает ему значительное сходство с сообществами в
приохотских районах, где этот вид весьма обы-
чен. При этом в окрестностях стационаров “Кон-
такт” и “Абориген”, также расположенных в вер-
ховьях Колымы (Биологические …, 1986), равно-
зубая бурозубка отлавливалась единичными
экземплярами (Докучаев и др., 2006). В этой свя-
зи стоить отметить, что в бассейне Буюнды чис-
ленность красно-серой полевки (Craseomys rufo-
canus (Sundevall 1846)) также существенно превы-
шала таковую в других районах верховьев
Колымы и была сопоставима с численность дан-
ного вида в Северном Приохотье (Чернявский,
Лазуткин, 2004; Лазуткин и др., 2012). Переход-
ный характер исследуемого сообщества бурозу-

бок объясняется географическим местоположе-
нием Сеймчано-Буюндинской впадины, наличием
обширного подруслового талика и сравнительно
благоприятными климатическими условиями
(территория защищена горами от проникновения
холодных воздушных масс, как с севера, так и со
стороны Охотского моря).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В пределах Сеймчано-Буюндинской впадины
сообщество бурозубок представлено шестью ви-
дами (средней, равнозубой, крупнозубой, бурой,
крошечной и тундровой). При этом соотношение
видов бурозубок на разных ее участках может
сильно различаться. Так, среди 2604 экз. бурозу-
бок, отловленных за 10-летний период в окрест-
ностях пос. Верхняя Буюнда, S. tundrensis не была
представлена, хотя ранее добывалась у пос. Сейм-
чан. В структуре сообщества бурозубок Сеймча-
но-Буюндинской впадины также выявлены су-
щественные отличия от сообществ других терри-
торий верхнеколымского бассейна. Здесь, при
явном доминировании во все годы средней буро-
зубки, положение субдоминанта занимала равно-
зубая бурозубка. Столь высокая доля S. isodon в
сообществе бурозубок Сеймчано-Буюндинской
впадины сближает эту территорию с Северным
Приохотьем, характеризующимся более мягкими
климатическими условиями. В пределах верхне-
колымского бассейна Сеймчано-Буюндинская
впадина, таким образом, выступает своего рода
“оазисом” для видов, проникших сюда с Охот-
ского побережья. В целом изученное сообщество
бурозубок характеризовалось относительной ста-
бильностью, обусловленной согласованностью
динамики численности составляющих его видов.

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы выражают искреннюю благодарность
А.Н. Лазуткину и А.В. Ямборко за помощь в отлове бу-
розубок.

Исследование проведено при финансовой под-
держке РФФИ (№№ 02-04-48024 и 07-04-00069).

Таблица 3. Информационные индексы сообщества бурозубок Буюндинского стационара в 2001–2010 гг.

Информационный индекс 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Доминирования Cимпсона 0.632 0.545 0.454 0.645 0.633 0.557 0.595 0.878 0.570 0.551
Разнообразия Шеннона 0.65 0.821 1.021 0.634 0.723 0.842 0.802 0.261 0.835 0.82
Выровненности Пиелу 0.592 0.592 0.634 0.457 0.449 0.523 0.498 0.238 0.519 0.509
Всего видов 3 4 5 4 5 5 5 3 5 5
Всего экз. 22 193 338 405 218 260 460 154 356 198
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SHREW COMMUNITY STRUCTURE (SOREX, EULIPOTYPHLA)
IN THE SEIMCHANO-BUYUNDINSKAYA DEPRESSION, 
BASIN OF THE UPPER REACHES OF KOLYMA RIVER

N. E. Dokuchaev1, *, S. V. Kiselev1, **
1Institute of Biological Problems of the North, Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences, Magadan, 685000 Russia

*e-mail: dokuchaev@ibpn.ru
**e-mail: kiselevmagadan@mail.ru

The Seymchano-Buyundinskaya Depression in the basin of the upper reaches of Kolyma River is distin-
guished by a number of natural and climatic features: the presence of an extensive ground-filtration talik, rich
vegetation of the valley forest complex, and relatively high summer temperatures. The structure of shrew com-
munities in the Seimchano-Buyundinskaya Depression also differs significantly from that of the adjacent ter-
ritories. With an obvious dominance of Sorex caecutiens, S. isodon stably occupies a subdominant position
there. Within the Okhotsk-Kolyma region, such a high proportion of S. isodon in the shrew community is
more typical of northern Cisokhotia. Thus, the Seimchano-Buyundinskaya Depression is a kind of “oasis”
for the species that must have entered the Upper Kolyma River from the Sea of Okhotsk coast.

Keywords: small mammals, ecology, Seimchano-Buyundinskaya Depression
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