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М. В. КОРЕПОВ, П. О. ПАВЛОВ, Е. В. ПИЧУШКИНА

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ 
МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

«СЕНГИЛЕЕВСКИЕ ГОРЫ»

Резюме
В статье представлены результаты изучения фауны и населения мышевидных грызу-

нов ключевых ландшафтов национального парка «Сенгилеевские горы» и Тургеневских 
островов. Наибольшее обилие грызунов характерно для широколиственных лесов, мак-
симальное разнообразие выявлено в поймах, самым распространённым видом является 
малая лесная мышь.

Введение
Мышевидные грызуны играют важнейшую роль в наземных эко-

системах, являясь одним из ключевых звеньев в пищевых цепочках. 
Пространственная и многолетняя динамика численности грызунов – 
традиционный показатель мониторинговых исследований биотических 
факторов среды в заповедниках и национальных парках. Целью настоя-
щих исследований является изучение пространственной структуры на-
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селения мышевидных грызунов в ключевых ландшафтах национального 
парка «Сенгилеевские горы» (лугово-степных, пойменных и лесных), а 
также Тургеневских островов Куйбышевского водохранилища. Лесо-
степные ландшафты имеют сложную мозаику биотопов и вызванную 
ей неравномерную структуру населения животного мира, описание 
которой требует широкого охвата учётных работ. 

Материалы и методы
Исследования проведены на территории национального парка «Сен-

гилеевские горы» и Тургеневских островах в период с 2019 по 2022 гг. 
(рис. 1). Для изучения видового состава и численности мышевидных 

Рис. 1. Районы отловов мышевидных грызунов на территории национального парка 
«Сенгилеевские горы» и Тургеневских островах



193

грызунов использовалась методика ловушко-линий [Карасева, Телицы-
на, 1996]. В местах, намеченных для проведения учетов, выставлялись 
серии ловушек Геро на расстоянии 5 м одна от другой. В качестве при-
манки использовались корочки хлеба, смоченные нерафинированным 
подсолнечным маслом. Ловушко-линии ставились на одни сутки (ночь). 
Рабочими ловушками считались те, которые остались в заряженном 
состоянии до контрольного осмотра линии, либо в которые попались 
зверьки. Ловушки, которые были спущены, потеряны, либо в которые 
попались животные, не являющиеся объектом исследования, исклю-
чались из общего количества рабочих ловушек. В дальнейшем число 
зверьков, попавших в ловушки пересчитывалось на 100 ловушко-суток 
методом простой пропорции. Для перевода показателей обилия мелких 
мышевидных грызунов из встречаемости (особи/100 ловушко-суток) 
в плотность населения (особи/км2) использовался пересчетный коэф-
фициент, равный 400 [Равкин, Ливанов, 2008]. 

Всего за указанный период выставлена 31 ловушко-линия в 5 клю-
чевых природных ландшафтах: широколиственные и сосновые леса, 
лугово-степные, пойменные и островные сообщества. Суммарный 
объём учётных работ составил 1141 рабочих ловушко-суток, отловлено 
105 грызунов (табл. 1).

Таблица 1
Результаты отловов мышевидных грызунов на территории 

национального парка «Сенгилеевские горы» и Тургеневских островах

№ Дата от-
лова Местообитание

Кол–во 
рабочих 
ловуш-

ко–суток

Результаты отлова грызунов

Вид Кол–во 
особей

1 07.09.2019 Широколиственные леса 24
Рыжая полёвка 2
Малая лесная мышь 1
Желтогорлая мышь 1

2 07.09.2019 Лугово–степные сообщества 22 Малая лесная мышь 2
3 08.09.2019 Лугово–степные сообщества 47 Малая лесная мышь 2
4 01.03.2020 Сосновые леса 21 Малая лесная мышь 1
5 22.03.2020 Лугово–степные сообщества 50 – –
6 09.05.2020 Лугово–степные сообщества 50 Малая лесная мышь 1
7 10.05.2020 Лугово–степные сообщества 47 – –
8 29.05.2020 Тургеневские острова 50 – –
9 03.09.2020 Лугово–степные сообщества 48 Желтогорлая мышь 2
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10 03.09.2020 Широколиственные леса 45
Рыжая полёвка 2
Малая лесная мышь 3
Желтогорлая мышь 4

11 14.06.2021 Сосновые леса 45 Малая лесная мышь 1

12 14.06.2021 Поймы 33 Рыжая полёвка 2
Малая лесная мышь 3

13 14.06.2021 Лугово–степные сообщества 42 Обыкновенная по-
лёвка

4

14 14.06.2021 Широколиственные леса 41
Рыжая полёвка 1
Малая лесная мышь 9
Желтогорлая мышь 11

15 15.08.2021 Тургеневские острова 46 Малая лесная мышь 2

16 15.08.2021 Тургеневские острова 8 Рыжая полёвка 1
Малая лесная мышь 1

17 09.09.2021 Поймы 33
Рыжая полёвка 1
Малая лесная мышь 1
Желтогорлая мышь 1

18 09.09.2021 Лугово–степные сообщества 35
Обыкновенная по-
лёвка

1

Малая лесная мышь 3
19 09.09.2021 Широколиственные леса 29 Желтогорлая мышь 4

20 21.05.2022 Поймы 33
Рыжая полёвка 3
Малая лесная мышь 4
Желтогорлая мышь 1

21 21.05.2022 Широколиственные леса 31 Желтогорлая мышь 2
22 21.05.2022 Лугово–степные сообщества 33 – –
23 03.06.2022 Сосновые леса 33 – –

24 03.06.2022 Поймы 34
Рыжая полёвка 1
Полевая мышь 2
Малая лесная мышь 3

25 14.06.2022 Тургеневские острова 40 Рыжая полёвка 1
26 14.06.2022 Сосновые леса 50 – –
27 18.06.2022 Лугово–степные сообщества 49 Малая лесная мышь 1
28 18.06.2022 Поймы 47 – –

29 29.08.2022 Широколиственные леса 20 Рыжая полёвка 2
Желтогорлая мышь 6
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30 29.08.2022 Поймы 25
Рыжая полёвка 6
Малая лесная мышь 2
Желтогорлая мышь 2

31 29.08.2022 Лугово–степные сообщества 30 Обыкновенная по-
лёвка

2

Итого: 1141 5 видов 105

Результаты и обсуждение
В ходе исследований выявлено 5 видов мышевидных грызунов, 

относящихся к двум семействам: хомяковых (2 вида) и мышиных 
(3 вида). Наиболее часто в отловах отмечались малая лесная мышь 
(36,2 %), желтогорлая мышь (32,4 %) и рыжая полёвка (22,9 %). Зна-
чительно реже встречались обыкновенная полёвка (6,7 %) и полевая 
мышь (1,9 %). Однако, если рассматривать усреднённую встречаемость 
видов мышевидных грызунов по отдельным типам местообитаний, то 
структура их населения будет существенно отличаться в различных 
ландшафтах (табл. 2). В широколиственных лесах доминирует по 
обилию желтогорлая мышь (58,1 %), в остальных местообитаниях 
доминирующим видом является малая лесная мышь (от 40 до 100 %), 
в пойменных угодьях в качестве содоминанта малой лесной мыши 
выступает рыжая полёвка (40,4 %).

Наиболее распространённым видом мышевидных грызунов явля-
ется малая лесная мышь, отмеченная во всех 5 обследованных типах 
местообитаний, далее следуют рыжая полёвка и желтогорлая мышь, 
отмеченные в 3 типах местообитаний. Обыкновенная полёвка встре-
чена только в лугово-степных сообществах, а полевая мышь – только 
в пойменных угодьях. 

Суммарное обилие мышевидных грызунов максимально в широ-
колиственных лесах (25,3 особи/100 ловушко-суток), далее следуют 
поймы (15,6 особей/100 ловушко-суток), средние значения характерны 
для лугово-степных сообществ (4 особи/100 ловушко-суток) и Турге-
невских островов (3,5 особи/100 ловушко-суток), минимальные – в 
сосновых лесах (1,3 особи/100 ловушко-суток). При этом максимальное 
разнообразие мышевидных грызунов отмечено в пойменных сообще-
ствах (4 вида из 5, отмеченных в ходе исследований). 
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Таблица 2
Население мышевидных грызунов в ключевых природных ландшафтах 

национального парка «Сенгилеевские горы» и на Тургеневских островах

Тип местообитания Вид
Встречаемость, 

особей / 100 
ловушко-суток

Обилие, 
особей / км²

Широколиственные леса

Рыжая полёвка 3,9 1560
Малая лесная мышь 6,8 2720
Желтогорлая мышь 14,7 5880
Итого: 25,3 10120

Сосновые леса Малая лесная мышь 1,3 520
Итого: 1,3 520

Лугово-степные сообщества

Обыкновенная полёвка 1,5 600
Малая лесная мышь 2,0 800
Желтогорлая мышь 0,4 160
Итого: 4,0 1600

Поймы

Рыжая полёвка 6,3 2520
Полевая мышь 1,0 400
Малая лесная мышь 6,3 2520
Желтогорлая мышь 2,0 800
Итого: 15,6 6240

Тургеневские острова
Рыжая полёвка 1,4 560
Малая лесная мышь 2,1 840
Итого: 3,5 1400

Дендрограмма сходства, построенная с учётом видового состава и 
показателей обилия (рис. 2), показывает, что наиболее сходный облик 
имеет население мышевидных грызунов широколиственных лесов и 
пойм, формирующих обособленный кластер и имеющих сходство 59 %. 
Для обоих местообитаний характерно высокое разнообразие и плот-
ность населения грызунов, что объясняется высокой продуктивностью 
данных сообществ. Второй кластер формируют сосновые леса, луго-
во-степные сообщества и Тургеневские острова (сходство 52–54 %), 
характеризующиеся относительно невысоким обилием мышевидных 
грызунов и наличием видов, обитающих только в отдельных типах 
местообитаний.
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Рисунок 2. Дендрограмма сходства населения мышевидных грызунов 
ключевых ландшафтов национального парка «Сенгилеевские горы» 

и Тургеневских островов (граф построен на основе количественного коэффициента 
сходства Съеренсена-Чекановского методом среднего расстояния в программt Graphs). 

Обозначения: 1 – широколиственные леса, 2 – сосновые леса, 
3 – лугово-степные сообщества, 4 – поймы, 5 – Тургеневские острова
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