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АННОТАЦИЯ

Проведен анализ населения грызунов и насекомоядных в пяти биотопах южной лесостепи Северной 
Кулунды. Высокое биоразнообразие характерно  для прибрежной полосы с густым травостоем у озера,  
а низкое –  для ковыльно- разнотравной степи. В начале ХХI в. произошла смена доминантов в населении 
мелких млекопитающих,  увеличилось видовое богатство. Из пяти видов бурозубок только  обыкновенная,  
тундряная и малая обитают во  всех биотопах. Их суммарная доля в населении каждого  биотопа соста-
вила от 16 до  38 %. Среди 11 видов грызунов доминирующим видом является узкочерепная полевка. Ее 
совокупная доля в населении мелких млекопитающих составила 38,3 %. Для этого  вида характерен свое- 
образный цикл численности. Сокращение степных местообитаний привело  к уменьшению численности 
степной пеструшки и изменению ее популяционного  цикла. Доля остальных видов грызунов в населении 
мелких млекопитающих низка.

Ключевые слова: фауна,  население,  мелкие млекопитающие,  биотоп,  южная лесостепь,  Северная 
Кулунда.

ров до  нескольких десятков метров. Увеличе-
ние площади пахотных земель,  выпасов,  лугов 
и покосов привело  к сокращению естествен-
ных местообитаний,  образованию мозаичного  
ландшафта и усилению антропогенной нагруз-
ки на территорию. Кроме того,  в начале XXI в. 
заметно  изменились погодно- климатические 
условия по  сравнению со  второй половиной 
XX  в.: длительность влажных и средневлаж-
ных периодов сократилась с трех лет до  од-
ного  года. Среднегодовая температура воздуха 
повысилась на 0,14 °C,  а количество  осадков 
сократилось на 10–30 мм в год [Биоразнообра-
зие…,  2010].

ВВЕДЕНИЕ

Лесостепная и степная зоны Западной Си-
бири интенсивно  эксплуатируются для жи-
вотноводства и земледелия. Одной из таких 
территорий является южная часть Западно- 
Сибирской низменности,  которая представле-
на плоским рельефом с большим количеством 
мелких озер. Во  второй половине XX  в. на этой 
территории были распаханы степные и залеж-
ные земли. Берега озер  стали использовать для 
выпаса скота,  а с понижением уровня воды 
в озерах за счет поливного  земледелия бере-
га начали постепенно  зарастать тростником,  
образуя бордюр  шириной от нескольких мет- 
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Для некоторых территорий и отдельных 
видов позвоночных установлено,  что  фраг-
ментация их местообитаний может привести 
к сокращению численности вплоть до  полного  
исчезновения с данной территории [Шварц,  
1980;  Johnson, Gaines, 1985;  Napp, Swihart, 
1996; Кисинг,  Остфельд,  1999;  Хански,  2009].

Исследования фауны и биотопического  
распределения мелких млекопитающих на 
юге Западно-Сибирской равнины были нача-
ты в 50-х годах прошлого  века [Максимов,  
1969;  Юдин,  1969;  Глотов и др.,  1978;  Куче-
рук,  Дубровский,  1984]. Они позволили вы-
явить видовой состав,  структуру населения 
трех типичных стаций: степных,  прибрежных 
и водных [Харитонова,  Леонов,  1978;  Литви-
нов,  1996,  2001]. После интенсивного  освоения 
целинных земель прошло  более 60 лет. В на-
чале XXI в. проведены исследования с целью 
выявления особенностей фауны и структу-
ры населения мелких млекопитающих в из-
менившемся ландшафте Северной Кулунды  
[Дупал,  2008].

В задачи исследования входило: выявить 
особенности видового  состава,  биотопического  
распределения и структуры населения мел-
ких млекопитающих в мозаичном ландшафте 
южной лесостепи Западной Сибири в начале 
XXI в.;  показать влияние динамики численно-
сти отдельных видов на изменения структуры 
сообществ;  провести сравнительный анализ 
фауны и населения мелких млекопитающих 
второй половины XX  в. с полученными дан-
ными за период 2011–2018 гг.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В работе проанализированы данные иссле-
дований за 2011–2018 гг. Отловы мелких мле-
копитающих проводили в окрестностях с. Тро-
ицкое,  в 15 км от г. Карасука Новосибирской 
области (53°43′ с. ш.,  77°52′ в. д.,  Карасукский 
стационар  Института систематики и эколо-
гии животных СО РАН). Данная территория 
располагается в южной части Западно-Сибир-
ской низменности,  значительная часть кото-
рой занята Центрально- Кулундинской впади-
ной с большим количеством озер. Характерны 
многочисленные слабо  выраженные гривы,  
на 2–5 м возвышающиеся среди лощин. По-
верхности грив почти полностью распаханы,  
естественная растительность сохранилась 

небольшими участками. Датировки нижних 
горизонтов озерных отложений составля-
ют 1540±180 лет оз. Кротово  и 1910±60 лет 
оз. Кузган. Водоемы разнообразны по  разме-
рам и очертаниям,  многие окружены тростни-
ковыми займищами. Периферии болот и берега 
озер  заняты злаково- разнотравными солон-
чаковыми лугами. Повышения и небольшие 
участки грив заняты разнотравно- полынно-
ковыльными и ковыльно- типчаковыми сте-
пями. Березово- осиновые колки приурочены 
к западинам [Савченко,  2010].

Для отлова животных было  выбрано  пять 
биотопов с минимальным антропогенным воз-
действием: типчаково- злаково-полынная степь  
(степь);  пахотное поле со  злаково-разнотрав-
ной растительностью (поле);  ковыльно-раз-
нотравная степь вдоль лесополосы (лесопо-
лоса);  злаково-разнотравный луг с примесью 
полыни на гриве рядом с пахотным полем 
в 90 м от оз. Кротово  (грива);  злаково-раз-
нотравный солончаковый луг с густым тра-
вяным покровом и с древостоем из березы 
и лоха в 70 м от озера (прибрежная полоса). 
В связи с тем что  площадку на гриве в 2015 г. 
распахали под зерновые культуры,  ее пере-
несли в прибрежную часть озера,  которая 
не затапливалась последние 20 лет. Отловы 
животных в этом биотопе проводились с 2015 
по  2018 г.,  а на гриве –  с 2011 по  2014 г.

Животных отлавливали методом ловчих 
канавок в течение 10 дней каждого  летнего  
месяца. В дно  канавки длиной 50 м вкапыва-
ли,  отступив от края 5 м,  конусы (5 штук) на 
расстоянии 10 м друг от друга [Наумов,  1955;  
Равкин,  Ливанов,  2008]. Канавки проверяли 
ежедневно  рано  утром. Всего  за время иссле-
дований отработано  5820 конусо- суток (к.-с.),  
отловлено  1249 особей.

Как известно,  связь динамики численно-
сти грызунов с погодными условиями носит 
чаще всего  случайный характер,  но  все-та-
ки играет определенную роль для некоторых 
видов грызунов. Для этого  мы использовали 
температуру воздуха и относительную влаж-
ность. Показатели о  летней погоде были взя-
ты с 2011 по  2018 г. за каждый месяц из базы 
данных метеостанции Карасук,  Россия на 
сайте “Расписание погоды” rp.5.ru. Для сопо-
ставления температуры и влажности с чис-
ленностью животных высчитывали среднее 
значение показателей за три месяца.
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В качестве числовых показателей биораз-
нообразия использовали индекс доминирова-
ния (процент или долю вида в сообществе) 
и показатель численности,  рассчитанный на 
100 к.-с. Видовые названия мелких млекопи-
тающих приводятся по  мировой сводке “Виды 
млекопитающих мира. Таксономическая и гео- 
графическая справка” [Mammal Species…, 
2005] с изменениями по  М. В. Зайцеву [Зайцев 
и др.,  2014] и Krystufek, Shenbrot [2022]. Для 
характеристики видового  разнообразия при-
меняли индексы разнообразия и выровненно-
сти Шеннона (H  и J) и Симпсона (D и E) [Би-
гон и др.,  1989].

РЕЗУЛЬТАТЫ

За годы исследований зарегистрировано  16 
видов мелких млекопитающих. Из 23 видов,  
которые обитают в Северной Кулунде,  не по-

пались такие виды,  как обыкновенная куто-
ра (Neomys fodiens Penn.),  барабинский хомя-
чок (Cricetulus barabensis Pall.). Не встречены 
краснощекий суслик (Spermophilus erythro- 
genys Brandt) и ушастый еж (Hemiechinus au-
ritus Gmel.). Отмечены большой тушканчик 
(Allactaga major Kerr),  ондатра (Ondatra zibe-
thicus L.) и белогрудый еж (Erinaceus concolor 
Martin). Домовая мышь (Mus musculus L.) оби-
тает в основном в постройках,  и не попадалась 
в учетные канавки.

Структура населения и биотопическое 
распределение. За период наблюдений от-
ловлено  5 видов бурозубок: обыкновенная 
(Sorex araneus L.),  тундряная (S. tundren-
sis Merriam),  средняя (S. caecutiens Laxm.),  
малая (S. minutus L.) и крошечная (S. minu-
tissimus Zimm.). На обследованных биотопах 
доля землероек за разные годы составила от 
16,3 до  39 %  (табл. 1). Наиболее высокая доля  

Т а б л и ц а  1
Обилие мелких млекопитающих в типичных биотопах Северной Кулунды за период 2011–2018 гг.

Вид
Степь Поле Лесополоса Грива

Прибрежная 

полоса озера

n И.Д. n И.Д. n И.Д. n И.Д. n И.Д.

Насекомоядные

EULIPOTYPHLA

Sorex araneus L.

Sorex tundrensis Merriam

Sorex caecutiens Laxm.

Sorex minutus L.

Sorex minutissimus Zimmer.

Всего  бурозубок (Sorex)

16

38

0

16

1

71

5,3

12,7

5,3

0,3

23,6

21

33

0

25

0

79

7,5

11,8

9,0

28,3

42

42

1

17

0

102

11,0

11,0

0,3

4,6

26,9

9

6

0

3

0

18

8,1

5,5

2,7

16,3

24

30

1

13

0

68

13,7

17,2

0,6

7,5

39,0

Грызуны RODENTIA

Sicista subtilus Pall.

Apodemus agrarius Pall.

Sylvaemus uralensis Pall.

Micromys minutus Pall.

0

2

1

37

0,6

0,3

12,1

1

2

2

16

0,4

0,8

0,8

5,7

0

15

15

18

3,9

3,9

4,7

0

2

0

4

1,8

3,6

0

17

5

22

9,8

2,9

12,5

Phodopus sungorus Pall.

Myodes rutilus Pall.

Lagurus lagurus Pall.

Arvicola amphibius L.

Stenocranius gregalis Pall.

Alexandromys oeconomus Pall.

Microtus rossiaemeridionalis Ognev

Всего  грызунов

12

0

60

0

90

13

20

235

3,9

19,6

29,4

4,3

6,2

76,4

9

0

2

0

145

12

10

199

3,2

0,8

52,1

4,3

3,6

71,0

3

2

0

0

209

10

7

279

0,8

0,6

54,8

2,6

1,8

73,1

21

0

31

1

28

2

3

92

19,2

28,3

0,9

25,4

1,8

2,7

83,7

1

1

0

1

52

6

1

106

0,6

0,6

0,6

30,0

3,4

0,6

61,0

П р и м е ч а н и е.  n –   количество  особей,  И.Д. –   доля в %.
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землероек отмечается в прибрежной полосе 
озера,  а самые низкие показатели –  на гри-
ве и в степи. Доминирующую группировку со-
ставляют обыкновенная,  тундряная и малая 
бурозубки. Эти три вида встречаются во  всех 
биотопах. Причем доля тундряной и обыкно-
венной бурозубок примерно  одинаковая. Ред-
кие виды отловлены только  в трех биотопах: 
крошечная бурозубка –  в степи,  средняя бу-
розубка –  рядом с лесополосой и в прибреж-
ной полосе озера (см. табл. 1).

Видовой состав грызунов представлен 
степной мышовкой (Sicista subtilus Pall.),  по-
левой (Apodemus agrarius Pall.) и малой лесной 
мышью (Sylvaemus uralensis Pall.),  мышью- 
малюткой (Micromys minutus Pall.),  джунгар-
ским хомячком (Phodopus sungorus Pall.),  
красной (Myodes rutilus Pall.),  водяной (Ar-
vicola amphibius L.),  узкочерепной (Stenocra-
nius gregalis Pall.),  восточноевропейской (Mi-
crotus rossiaemeridionalis Ognev) полевками,  
полевкой- экономкой (Alexandromys oeconomus 
Pall.) и степной пеструшкой (Lagurus lagu-
rus Pall.) (см. табл. 1). По  цитогенетическим 
и молекулярно- генетическим данным полев-
ки,  отловленные нами из группы arvalis,  от-
носятся к восточноевропейской полевке [Боро-
дин и др.,  2010;  Сибиряков и др.,  2018].

В населении мелких млекопитающих доля 
грызунов составила от 61 до  83,7 %. Наи-
большая часть их отмечена на гриве. В этом 
биотопе преобладали джунгарский хомя-
чок (19,2 %),  узкочерепная полевка (25,4 %) 
и степная пеструшка (28,3 %). Доля осталь-
ных видов не превышала 3,6 %  (см. табл. 1). 
Наименьшее количество  грызунов поймано  
в прибрежной части озера,  где доминирую-
щую группировку составили полевая мышь 
(9,8 %),  мышь-малютка (12,5 %) и узкочереп-
ная полевка (30 %). К группе редких видов 
грызунов относятся красная и водяная полев-
ки,  степная мышовка. Красная полевка отлов-
лена вдоль лесополосы и в прибрежной поло-
се озера,  где доля ее составила 0,6 %. Водяная 
полевка встречается на гриве и в прибрежной 
полосе озера (доля соответственно  0,9 и 0,6 %). 
В биотопе поле отловлен один зверек степ-
ной мышовки,  его  доля в этом сообществе со-
ставила 0,4 %. В степи преобладали узкоче-
репная полевка (29,4 %),  степная пеструшка 
(19,6 %) и мышь-малютка (12,1 %). Доля гры-
зунов в степном сообществе составила 76,4 %  

(см. табл. 1). Такие виды,  как полевая мышь,  
мышь-малютка,  джунгарский хомячок,  по-
левки узкочерепная,  восточноевропейская 
и экономка,  отловлены во  всех обследован-
ных биотопах. Наибольшую долю в населении 
мелких млекопитающих составляет узкоче-
репная полевка.

Анализ показателей численности (п. ч.) бу-
розубок по  биотопам показал,  что  самые вы-
сокие значения отмечены у обыкновенной,  
тундряной и малой в прибрежной полосе озе-
ра (рис. 1). Невысокие показатели числен-
ности для этих видов фиксируются в степи 
(0,62;  1,47;  0,62 соответственно). Самые низ-
кие значения показывают крошечная (0,04,  
степь) и средняя (0,09,  лесополоса) бурозуб-
ки. Среди грызунов наибольшие показатели 
отмечены у узкочерепной полевки в интерва-
ле от 3,49 (степь) до  19,35 (лесополоса) (рис. 2). 
Мышь-малютка занимает второе место  по  
численности,  показатели которой меняются 
от 0,68 (грива) до  4,48 (прибрежная полоса 
озера). Степная пеструшка наиболее многочис-
ленна на гриве (5,34) и в степи (2,3),  немного-
численна на заросшем поле (0,18),  не отмече-
на в прибрежной полосе озера и в лесополосе. 
Наиболее высокая численность джунгарского  
хомячка на гриве (3,62),  в остальных биотопах 
показатели численности невысокие и состав-
ляют от 0,2 (прибрежная полоса озера) до  0,82 
(поле). На участках,  расположенных наибо-
лее близко  к озеру,  встречается водяная по-
левка. В прибрежной полосе озера показатель 
численности вида составляет 0,2,  а на гриве –  
0,17. Примерно  такие же показатели числен-
ности у красной полевки в лесополосе и в при-
брежной полосе озера (см. рис. 2). У степной 
мышовки самый низкий показатель числен-
ности (0,09). Показатели численности поле-
вой и малой лесной мыши,  полевки- экономки 
и восточноевропейской полевки находятся 
в интервале от 0,04 до  3,46. Они встречаются 
во  всех обследованных биотопах.

Динамика численности. За 8 лет исследо-
ваний значительные флуктуации показывает 
только  узкочерепная полевка (рис. 3). Ампли-
туда колебаний в популяции этого  вида со-
ставила от 3,4 до  14,9 особи на 100 к.-с. От-
мечены два года депрессии – 2011 и 2018,  
подъем численности в 2012 г.,  два пика в 2013 
и 2015 гг.,  понижение численности в 2014 г.,  
депрессия численности в 2016–2017 гг. При  
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Рис. 1. Показатели численности бурозубок (Sorex) в различных биотопах

Рис. 2. Показатели численности грызунов в различных биотопах

сопоставлении показателей численности с лет-
ней температурой и влажностью выявлено,  
что  относительно  низкая влажность и повы-
шенная температура воздуха совпали с пони-
жением численности полевок в 2014 г. А по-

вышение влажности и снижение температуры 
в 2015 г. совпали со  вторым пиком числен-
ности узкочерепной полевки (рис. 4). Фазы 
спада численности и депрессии узкочереп-
ной полевки соответствуют фазам подъема  
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Рис. 4. Сопоставление динамики численности узкочерепной полевки (1) с температурой (2) и влажностью (3)

Рис. 3. Соотношение показателей численности мелких млекопитающих по  годам. Виды: 1 – Microtus rossi-
aemeridionalis,  2 – Alexandromys oeconomus,  3 – Stenocranius gregalis,  4 – Lagurus lagurus,  5 – Phodopus 
sungorus,  6 – Micromys minutus,  7 – Sylvaemus uralensis,  8 – Apodemus agrarius,  9 – Sorex minutus,  

10 – Sorex tundrensis, 11 – Sorex araneus
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численности мыши-малютки,  малой лесной 
мыши и полевки- экономки (см. рис. 3). Пик 
численности узкочерепной полевки в 2013 г. 
совпал с относительно  высокой численностью 
степной пеструшки (5,6 особи на 100 к.-с). Вто-
рой пик численности узкочерепной полев-
ки (2015 г.) совпал с фазой спада численно-
сти всех остальных видов грызунов и пиком 
численности трех видов бурозубок. Показате-
ли суммарной численности грызунов в течение 
восьми лет менялись от 9,5 до  22,1,  причем 
самые высокие показатели связаны с фазой 
высокой численности узкочерепной полевки.

Показатели численности обыкновенной 
и тундряной бурозубок колебались от 0,9 до  
5,1 с невысокой амплитудой колебаний. Чис-
ленность малой бурозубки не превышала 1,9,  
а средней и крошечной бурозубок – 0,1–0,2 
(табл. 2). Изменения показателей суммарной 
численности бурозубок по  годам показыва-
ют небольшие колебания и составляют от 3,3 
до  9,6. Самая высокая численность бурозу-
бок отмечена в 2015 г. (см. табл. 2). В этот год 
наибольшие показатели обилия демонстри-
руют обыкновенная и тундряная бурозубки,  
остальные –  средняя и крошечная бурозубки,  
не отмечены,  а численность малой бурозуб-
ки невысока (см. табл. 2). Трех-четырехлетние 

циклы численности с невысокой амплитудой 
колебаний прослеживаются у обыкновенной 
и тундряной бурозубок. Динамика численно-
сти остальных видов бурозубок не выражена.

Показатели биоразнообразия. Учеты мел-
ких млекопитающих проводили в течение 8 лет 
в одних и тех же биотопах и только  канавка-
ми. Можно  полагать,  что  такая оценка учета 
численности отражает реальное соотношение 
обилия видов. Это  позволяет рассчитать ин-
дексы разнообразия и выравненности. Индекс 
Симпсона более чувствителен к изменению 
видового  состава и структуры доминирова-
ния в сообществах. Индекс Шеннона наиболее 
универсален,  он не меняется,  если число  ви-
дов и их относительные доли постоянны,  по- 
этому изменение индекса,  особенно  в сторону 
уменьшения,  указывает на нарушение струк-
туры доминирования в сообществе. По  на-
шим данным,  индексы Шеннона во  всех био-
топах имеют примерно  одинаковые значения 
(H = 1,52–1,99). Индексы Симпсона изменяют-
ся почти в два раза (D = 2,95–5,83),  наиболее 
высокое значение характерно  для прибреж-
ной полосы озера. Далее в порядке убывания 
индекса биотопы расположились таким обра-
зом: степь,  грива,  поле,  лесополоса (табл. 3). 
Показатели выравненности во  всех биотопах 

Т а б л и ц а  2
Изменения относительной численности бурозубок в лесостепной зоне Северной Кулунды по годам, 

особей/100 к.-с.

Вид
Год

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sorex araneus L. 0,9 1,4 2,9 1,5 5,1 1,6 1,4 2,5

Sorex tundrensis Merriam 0,9 2,0 1,4 3,0 3,4 3,2 2,1 2,3

Sorex minutus L. 1,5 0,6 1,1 0,5 1,1 1,8 1,3 1,9

Sorex caecutiens Laxm. 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2

Sorex minutissimus Zimmer. 0 0 0 0 0 0 0 0,2

Суммарная численность 3,3 4,0 5,4 5,0 9,6 6,6 5,0 7,1

Т а б л и ц а  3
Значения информационных индексов разнообразия сообществ мелких млекопитающих  

в мозаичном ландшафте Северной Кулунды

Индекс Степь Поле Лесополоса Грива Прибрежная полоса

Симпсона D

Выравненность E

Шеннона H

Выравненность J

4,86

0,44

1,83

0,76

3,00

0,29

1,56

0,67

2,88

0,29

1,51

0,65

4,57

0,46

1,81

0,78

5,83

0,45

2,00

0,78
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примерно  одинаковые и невысокие,  что,  ско-
рее всего,  связано  с малой долей редких видов 
и их неравномерностью распределения.

ОБСУЖДЕНИЕ

Нами выявлено,  что  на обследованной 
территории в 2011–2018 гг. видовое богат-
ство  мелких млекопитающих увеличилось по  
сравнению со  второй половиной XX  в. Сре-
ди насекомоядных впервые отловлены такие 
виды,  как крошечная и средняя бурозубки,  ра- 
нее не зарегистрированные в Северной Кулун-
де [Юдин,  1969]. По  территории распростра-
нился белогрудый еж,  который не отмечался 
в XX  в. В предыдущие годы среди бурозубок 
преобладала обыкновенная бурозубка [Харито-
нова,  Леонов,  1978]. В настоящее время обилие 
S. tundrensis и S. minutus стало  соизмеримо  
с S. araneus. Увеличение численности и заселе-
ние различных местообитаний мелкими буро-
зубками,  тундряной и малой,  могут указывать 
на то,  что,  возможно,  произошло  обеднение 
кормовой базы на этой территории [Sheftel,  
Hanski,  2002]. На увлажненных участках бе-
рега оз. Кротово  в предыдущие годы фикси-
ровалась обыкновенная кутора [Юдин,  1969],  
которая в настоящее время нами не зареги-
стрирована. Известно,  что  на фоне общей ари-
дизации региона сократилась площадь аквато-
рий,  некоторые озера пересохли,  изменилась 
структура биоценозов [Биоразнообразие …,  
2010]. Возможно,  изменения околоводных био-
ценозов повлияли на численность вида,  так 
как обыкновенная кутора предпочитает силь-
но  увлажненные участки обитания.

Наибольшее разнообразие мелких млекопи-
тающих отмечается в прибрежной полосе озе-
ра со  злаково- разнотравным солончаковым 
лугом. В этом сообществе мелких млекопита-
ющих отмечается самая высокая доля бурозу-
бок (39 %),  но  не встречаются типично  степные 
виды –  степная пеструшка и степная мышов-
ка. Эти виды грызунов предпочитают открытые 
степные местообитания,  покрытые ковылем,  
типчаком и полынью. Относительно  невысокое 
видовое разнообразие грызунов и насекомояд-
ных характерно  для лесополосы. В то  время 
как доля узкочерепной полевки в населении 
этого  биотопа была самая высокая.

В 1965–1970 гг. на данной территории сре-
ди грызунов преобладала полевка- экономка,  

доля которой составляла 24 %  в суходоль-
ных местообитаниях и 48 %  в прибрежных 
биотопах. На долю остальных видов грызунов 
приходилось до  44 %  во  всех стациях сухо-
дольного  ландшафта и 25 %  береговой ли-
нии [Харитонова,  Леонов,  1978]. В настоящее 
время в этих стациях преобладает узкочереп-
ная полевка. Колонии полевок распространены 
мозаично,  и при высокой плотности зверьки 
могут расселяться в полынно- злаковые степи 
и на распаханные участки,  в прибрежные по-
лосы озер  и рядом с лесополосами. Видимо,  
доминирующее положение узкочерепной по-
левки в лесостепном сообществе мелких мле-
копитающих обусловлено  тем,  что  вид харак-
теризуется высокой пластичностью и может 
жить в разнообразных местообитаниях [Гро-
мов,  Поляков,  1977]. У данного  вида отно-
сительно  высокие показатели численности,  
выраженная динамика,  соответствующая че-
тырех- или пятилетнему циклу.

По  нашим данным,  пики численности по-
левки совпали с пониженной летней темпе-
ратурой воздуха и повышенной влажностью,  
а спады численности –  с низкой влажностью 
и относительно  высокой температурой возду-
ха. Хотя климатические факторы играют зна-
чительно  меньшую роль в динамике числен-
ности грызунов,  чем другие,  и могут носить 
случайный характер  [Лэк,  1957].

Типично  ксерофильным видом являет-
ся степная пеструшка. В южной лесостепи 
зверьки предпочитают селиться на открытых 
разнотравно- злаковых и полынно- типчаковых 
участках степи,  избегают кустарниковых 
и травянистых зарослей,  сильно  увлажнен-
ных понижений. До  освоения целинных зе-
мель (1947–1960 гг.) в Северном Казахстане 
и в прилегающих к нему районах Западной 
Сибири наблюдались массовые размножения 
степной пеструшки с хорошо  выраженными 
четырех- или пятилетними циклами числен-
ности. После года с влажным летом и много- 
снежной зимой отмечались пики численно-
сти и широкое расселение пеструшек [Гро-
мов,  Поляков,  1977;  Млекопитающие Казах-
стана,  1978]. Результаты нашего  исследования 
показывают,  что  в начале XXI в. произошли 
снижение обилия и изменение популяцион-
ной динамики численности степной пеструш-
ки. Цикл численности увеличился до  семи- 
восьми лет. Данные по  динамике численности 
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степной пеструшки за период 2011–2018 гг. со-
гласуются с данными за 2001–2010 гг. [Дупал,  
2014]. Если проследить динамику численно-
сти степной пеструшки за все годы исследо-
вания,  то  можно  выделить два года подъе-
ма (2005 и 2012 гг.),  два пика (2006 и 2013 гг.),  
два спада (2007 и 2014 гг.) и 11 лет депрессии. 
За весь период наблюдений мы зафиксирова-
ли два цикла. При относительно  высокой чис-
ленности она входит в группу обычных видов,  
но  при спаде и депрессии степная пеструш-
ка редка. Продолжительная фаза депрессии 
и снижение численности в целом,  возмож-
но,  связано  с сокращением пригодных ме-
стообитаний. Так,  злаково- разнотравный луг 
с примесью полыни (грива) рядом с пахотным 
полем в 2015 г. распахали под зерновые куль-
туры. С 2011–2014 гг. в этом биотопе каждый 
год отлавливались пеструшки,  но  после рас-
пашки в 2015 г. и в последующие годы жилые 
колонии пеструшек рядом с полем не обнару-
жены. Возможно,  уменьшение естественных 
местообитаний и антропогенные изменения 
влияют на популяционные характеристики 
вида. Известны факты нарушения в привыч-
ных циклах численности у полевок и леммин-
гов,  обусловленные климатическими измене-
ниями [Kausrud et al., 2008; Ims et al., 2008].

Невысокая численность отмечается для 
джунгарского  хомячка,  малой лесной мыши,  
мыши-малютки,  полевки- экономки и восточ-
ноевропейской полевки. Мыши и полевки яв-
ляются широко  распространенными видами 
и могут обитать в различных ландшафтaх. На 
данной территории естественная раститель-
ность сохранилась небольшими участками,  
а преобладают агроландшафты. Возможно,  
превращение степей в поля зерновых культур  
привело  к тому,  что  основную долю в населе-
нии грызунов стали составлять виды,  имею-
щие широкую экологическую валентность,  ко-
торые могут жить на разнообразных участках 
лесостепи. В сообщество  мелких млекопита-
ющих Северной Кулунды в группу основных 
видов вошли узкочерепная полевка,  полевка- 
экономка,  мышь-малютка,  малая лесная 
мышь,  бурозубки обыкновенная и тундряная.

Таким образом,  в начале XXI в. на юге ле-
состепной зоны Западной Сибири (Северная 
Кулунда) увеличилось видовое богатство,  про-
изошла смена доминантов в населении мел-
ких млекопитающих. Сократилась численность 

степной пеструшки,  не обнаружены колонии 
краснощекого  суслика. Вместо  ушастого  ежа 
распространился белогрудый еж,  произошло  
расширение ареала малой лесной мыши

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На обследованной территории с 2011 по  
2018 г. зарегистрировано  20 видов мелких 
млекопитающих. Впервые отловлены сред-
няя и крошечная бурозубки,  белогрудый еж,  
малая лесная мышь и восточноевропейская 
полевка. В фауне не зафиксированы красно-
щекий суслик,  ушастый еж и обыкновенная 
кутора. Анализ населения грызунов и насеко-
моядных естественных местообитаний Север-
ной Кулунды выявил высокое биоразнообра-
зие пойменных стаций с густым травостоем,  
а низкое –  в ковыльно- разнотравных биото-
пах и вдоль лесополос. Из пяти видов буро-
зубок только  обыкновенная,  тундряная и ма-
лая обитают во  всех обследованных биотопах. 
Средняя и крошечная бурозубки очень ред-
ки. Среди грызунов доминирующим видом 
является узкочерепная полевка,  встречаю-
щаяся во  всех биотопах. Показатели числен-
ности этого  вида демонстрируют своеобраз-
ный цикл численности,  в котором отмечается 
два пика с интервалом в один год,  а после 
второго  пика – спад численности в течение 
трех лет. Показатели суммарной численно-
сти грызунов менялись в течение восьми лет. 
Самые высокие показатели совпали с фазами 
пика численности узкочерепной полевки,  ко-
торая,  видимо,  и определяла обилие мелких 
млекопитающих. Такие виды,  как степная 
мышовка,  полевки красная и водяная,  бу-
розубки средняя и крошечная редки и мало  
влияют на численность сообщества мелких 
млекопитающих. Если численность узкоче-
репной полевки в населении грызунов снижа-
ется,  то  происходит увеличение численности 
мыши-малютки и малой лесной мыши. Для 
степной пеструшки отмечено  изменение по-
пуляционного  цикла численности. В прошлом 
веке популяционная динамика пеструшки ха-
рактеризовалась хорошо  выраженным четы-
рех- или пятилетним циклом. За 8 лет иссле-
дований для этого  вида отмечен только  один 
цикл численности.

Подготовка статьи выполнена в рамках госу-
дарственного  задания Института систематики  
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и экологии животных СО РАН,  номер  проекта 
FWGS-2021-0002 и гранта РФФИ (проект № 17-
04-00269). Авторы подтверждают отсутствие у них 
конфликта интересов,  а также соблюдение этиче-
ских норм при работе с животными.
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An analysis of the community of rodents and insectivores in five biotopes of the southern forest- steppe of 
the Northern Kulunda was carried out. High biodiversity is typical for the coastal strip with dense herbage 
near the lake, and low biodiversity is typical for the feather grass-forb steppe. At the beginning of the 21st 
century, there was a change in dominance in the community of small mammals, and the species richness 
increased. Of the five shrew species, only the common, tundra and lesser shrews inhabit all biotopes. Their 
total share in each biotope ranged from 16 % to 38 %. Among the 11 rodent species, the narrow- skulled vole 
is the dominant species. Its cumulative share in the community of small mammals was 38,3 %. This species 
is characterized by a peculiar cycle of abundance. The reduction of steppe habitats has led to a decrease in 
the number of steppe lemming and a change in its population cycle. The share of other rodent species in the 
community of small mammals is low.

Key words: fauna, community, small mammals, biotope, southern forest- steppe, Northern Kulunda.


