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Аннотация

В статье представлены данные по результатам исследования численности мелких млекопитающих   
в южной части лесного участка Приморской ГСХА в весенне-летний период 2019 и 2020 годов. Отловы 
производились по стандартной методике с помощью давилок типа Геро. За два сезона было поймано         
87 зверьков, относящихся к 7 видам грызунов и насекомоядных. В эти годы, по всей видимости, популя-
ция мышевидных грызунов на лесном участке ПГСХА находилась в состоянии депрессии: общая числен-
ность грызунов составила лишь 6,2 ос./100 л.-с. в 2019г. и 7,0 ос./100 л.-с. в 2020 г.  Доминантами в разных 
лесных сообществах были красно-серая полевка и восточноазиатская мышь, при этом относительная 
численность восточноазиатской мыши в одном из биотопов снизилась в 3,5 раза в 2020 г. по сравнению         
с 2019 г. Это может объясняться как зависимостью численности восточноазиатской мыши от урожая 
семенных кормов, в первую очередь кедровых орехов и желудей дуба монгольского, так и более высокой, 
чем у красно-серой полевки смертностью мышей в зимний период. Численность же красно-серой полев-
ки осталась на прежнем уровне, что объясняется более стабильной кормовой базой этого грызуна (веге-
тативные части растений). В лесном питомнике ПГСХА от 82 % в 2019 г. до 100 % в 2020 г. от видового 
состава мелких млекопитающих составила полевая мышь, что характерно для нарушенных человеком 
биотопов. В долинном широколиственном лесу, примыкающем к питомнику, численность полевой мыши 
также была высока, этот грызун находился на втором месте по численности после восточноазиатской 
мыши. Вероятно, лесной питомник является ядром популяции полевой мыши и служит источником 
проникновения этих грызунов в близлежащие леса. Таким образом, была доказана роль полевой мыши 
как индикатора дигрессии состояния природных сообществ при трансформации их хозяйственной дея-
тельностью человека. Низкая численность мышевидных грызунов сказалась и на состоянии популяции 
мелких хищников семейства куньих, прежде всего на соболе. Хотя специальные учеты численности 
соболя нами не проводились, во время зимних экскурсий по лесному участку ПГСХА было отмечено, что 
зимой 2019/20 года следы соболя регулярно встречались даже в несвойственных ему биотопах, таких как 
дубово-ясеневый лес, а уже зимой 2020/21 года не было обнаружено ни одного следа соболя. В даль-
нейшем мы планируем продолжать исследования, чтобы выявить полную цикличность динамики числен-
ности мышевидных грызунов на лесном участке ПГСХА, а также выявить связи динамики численности         
с различными факторами, такими как климат, урожайность семян древесных пород и т.д.  

Ключевые слова: мышевидные грызуны, Rodentia, лесной участок Приморской ГСХА, лесные экосис-
темы, динамика численности, Приморский край.  

DYNAMICS OF THE MOUSE-LIKE RODENTS IN THE SOUTHERN PART OF THE FOREST AREA
OF PRIMORSKAYA STATE ACADEMY OF AGRICULTURE IN 2019-2020
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Abstract

The article presents data on the results of a study of the small mammals number in the southern part of the 
forest area of Primorskaya State Academy of Agriculture in the spring-summer period of 2019 and 2020. The cat-
ching was carried out according to the standard method with Gero-type break-back traps. During two seasons, 
87 animals belonging to 7 species of rodents and insectivores were caught. During these years, the population of 
mouse-like rodents in the forest area of the Primorskaya State Academy of Agriculture seems to be in a state of 
depression: the total number of rodents was only 6.2 ind./100 trap-nights in 2019 and 7.0 ind./100 trap-nights in 
2020. The grey red-backed vole and the Korean field mouse were dominant in different forest communities, while 
the relative number of the latter species decreased by 3.5 times in 2020 compared to 2019 in one of the biotopes. 
This can be explained both by the dependence of the Korean field mouse population on the yield of seed feeds, 
primarily Korean pine nuts and Mongolian oak acorns, and by the higher mortality of mice in winter than in the 
grey red-backed vole. The number of grey red-backed vole remained at the same level, what is explained by a 



Аграрный вестник Приморья

 49 

more stable food base of this rodent (vegetative parts of plants). From 82% in 2019 to 100% in 2020 of small 
mammals species composition in the forest nursery of the Primorskaya State Academy of Agriculture was a stri-
ped field mouse, what is typical for human-disturbed biotopes. In the valley broad-leaved forest adjacent to the 
nursery, the number of the striped field mice was also high; this rodent was in the second place after the Korean 
field mouse. Probably, the forest nursery is the core of the striped field mouse population and serves as a source 
of penetration of these rodents into the nearby forests. Thus, the role of the striped field mouse as an indicator of 
the digression of the state of natural communities during their transformation by human economic activity was 
proved. The low number of mouse-like rodents also affected the state of Mustelidae population, primarily sable. 
Although we did not carry out special sable density estimation, during winter excursions it was noted that in the 
winter of 2019/20, sable tracks were regularly found even in unusual biotopes, such as oak and ash forest, and in 
the winter of 2020/21, no sable tracks were found at all. In the future, we plan to continue our research to identify 
the complete cyclicity of the mouse-like rodents number dynamics in the forest area of the Primorskaya State 
Academy of Agriculture, as well as to identify the relationship of the dynamics with various factors such as clima-
te, seed yield of tree species, etc.

Key words: mouse-like rodents, Rodentia, forest area of the Primorskaya State Academy of Agriculture, 
forest ecosystems, population dynamics, Primorsky Krai.

Введение. Мышевидные грызуны как наибо-
лее многочисленная группа млекопитающих 
играют значительную роль в функционировании 
наземных экосистем. Эту роль трудно переоце-
нить. Они являются одним из основных потреби-
телей семян и плодов лесных деревьев и кустар-
ников, в том числе таких ценных как сосна корей-
ская Pinus koraiensis и дуб монгольский Qurcus 
mongolica. Питаясь семенами древесно-кустар-
никовых растений, а также повреждая подрост 
древесных растений на вырубках, мышевидные 
грызуны зачастую препятствуют естественному 
лесовозобновлению в лесах [2, 3, 15, 24, 25]. Яв-
ляясь резервуаром множества опасных природ-
но-очаговых инфекций – клещевого энцефалита, 
геморрагической лихорадки с почечным синдро-
мом (ГЛПС), туляремии, мышевидные грызуны 
осложняют санитарно-эпидемиологическую обс-
тановку во многих регионах России, в том числе 
на юге Дальнего Востока [4, 6, 20, 28, 29]. Наряду  
с этим, мыши и полёвки – основной корм многих 
хищных птиц и млекопитающих, особенно ценных 
пушных зверей – соболя Martes zibellina, колонка 
Mustela sibirica, лисицы Vulpes vulpes, американс-
кой норки Neovison vison [18, 22, 23, 31, 32]. В свя-
зи с этим представляет интерес изучение видо-
вого состава и изменения численности мышевид-
ных грызунов как одного из наиболее важных 
элементов лесных экосистем. 

Целью данной работы было установление 
видового состава, а также структуры сообществ  
и численности мышевидных грызунов в южной 
части лесного участка Приморской ГСХА и срав-
нение их относительной численности по годам. 

Материалы и методы. Лесной участок 
ПГСХА – это лесной массив, предназначенный 
для практического обучения студентов Инсти-
тута лесного и лесопаркового хозяйства основам 
ведения лесного хозяйства. Находится примерно 
в 30 км к юго-востоку от г. Уссурийска и непосред-

ственно граничит с Уссурийским государствен-
ным заповедником. Площадь участка составляет 
28 830 га. В его восточной части берут начало 
южные отроги гор Пржевальского. На лесном 
участке представлены как равнинные, поймен-
ные, так и горные элементы ландшафта. В грани-
цах лесного участка можно встретить все основ-
ные типы леса, характерные для Южного При-
морья [13]. Территория современного участка 
ПГСХА расположена в зоне смешанных хвойно-
широколиственных и широколиственных лесов 
Амуро-Уссурийской подобласти, представляю-
щих маньчжурскую и охотскую флоры. Совре-
менный характер древесной растительности 
сложился под влиянием, как естественных 
процессов, так и хозяйственной деятельности 
человека. Насаждения участка можно считать 
высокополнотными, со средним возрастом 80-160 
лет, при этом доля старовозрастных лесов 
невелика, что является следствием их эксплуата-
ции человеком на протяжении последних 200 лет. 
Доминируют лесные насаждения IV класса 
бонитета [13]. 

Лесная растительность хвойно-широколист-
венных лесов участка представлена сосной 
корейской, пихтой цельнолистной Abies holophy-
lla, дубом монгольским, липами амурской Tilia 
amurensis и маньчжурской T.mandshurica, разны-
ми видами клёнов Acer sp., берёзой ребристой 
Betula costata. В пойменных участках домини-
руют ильмы японский Ulmus japonica и лопаст-
ный U. laciniata, ясень маньчжурский Fraxinus 
mandshurica, тополь Максимовича Populus maxi-
mowiczii. Богатый подлесок состоит из чубушника 
тонколистного Philadelphus tenuifolius, жимолос-
ти раннецветущей Lonicera praeflorens, элеутеро-
кокка колючего Eleutherococcus senticosus, 
рябинника рябинолистного Sorbaria sorbifolia       
и других кустарников. Хорошо развита внеярус-
ная растительность, представленная лианами – 
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лимонником китайским Schisandra chinensis, 
актинидией острой Actinidia arguta и коломикта A. 
kolomikta, виноградом амурским Vitis amurensis. В 
связи с интенсивным освоением территории        
в течение ХХ века большая часть лесных насаж-
дений представляет собой стадии различных 
послерубочных и послепожарных сукцессий [13]. 
Разнообразие древесно-кустарниковой расти-
тельности, высокая мозаичность местообитаний, 
возникшая в результате естественных причин и 
хозяйственной деятельности человека, делает 
леса участка привлекательными для различных 
видов грызунов, а изучение особенностей струк-
туры сообществ и численности мышевидных 
грызунов таких лесов представляет несомнен-
ный интерес.

Учёт мелких млекопитающих проводился           
в период с 30 апреля по 22 сентября 2019 г. и с 28 
апреля по 3 июля 2020 г. в несколько туров. Для 
отлова использовались давилки типа Геро сог-
ласно стандартной методике [9]. В 2019 г. были 
установлены две ловушко-линии, а в 2020 г. к ним 
были добавлены еще две (по 50 давилок каждая) 
в различных биотопах (рисунок 1). Всего было 
отработано 740 ловушко-суток в 2019 году и 1000 
ловушко-суток в 2020 г., на каждой ловушко-линии 
было отработано по 250 ловушко-суток. Относи-
тельная численность грызунов рассчитывалась   
в пересчете на 100 ловушко-суток (л.-с.). Пойман-
ные зверьки определялись по [10] и [21]; у них 
определись пол, возрастная группа (взрослые/ 
молодые), снимались стандартные промеры [12]. 
Тип леса и формула состава древостоя в районе 
ловушко-линий определялись путем закладки 
круговых реласкопических площадок вдоль 
ловушко-линий по стандартной методике [19].

Рисунок 1 – Карта расположения ловушко-линий на 

лесном участке ПГСХА. Весна-лето 2019-2020 гг.

Линия № 1 работала как в 2019, так и в 2020 г. 
и находилась в 47 квартале Баневуровского 
участкового лесничества вдоль старого волока. 

Леса здесь представлены дубняками VI класса 
возраста с ясенем маньчжурским, пихтой цельно-
листной, липой и березой плосколистной. Форму-
ла состава древостоя: 3Д3Ям2Пц2Бб+Лп,Ос,Бч, 
Бж,Км,К.

Линия № 2 работала как в 2019, так и в 2020 г. 
Располагалась на территории лесного питомника 
ПГСХА в пойме реки Комаровка, на открытом 
пространстве рядом с границей пойменного 
широколиственного  леса.

Линия № 3 была установлена только в 2020 г. 
Она находилась в 52 квартале Баневуровского 
участкового лесничества, вдоль экологической 
тропы. Лес здесь представляет собой разнокус-
тарниковый кедровник с желтой березой IV 
класса возраста. Формула состава древостоя: 
4К1Пц2Д 1Бж2Лп+Кл,И,Бб.

Линия № 4 устанавливалась только в 2020 г.        
и находилась в 53 квартале Баневуровского 
участкового лесничества вдоль лесной дороги. 
Лесная растительность здесь представлена 
долинным широколиственным лесом из ильма 
долинного, ореха маньчжурского, осины, ясеня 
маньчжурского, бархата амурского и др. Формула 
состава древостоя: 5Ид3Ор2Ос+Бх,Бб,Ям,Ол,Тм.

Результаты. Всего за время отловов было 
поймано 87 зверьков, относящихся к 7 видам 
семейств Беличьи Sciuridae, Мышиные Muridae, 
Хомяковые Cricetidae отряда Грызуны Rodentia         
и семейства Землеройковые Soricidae отряда 
Насекомоядные Insectivora. Средняя относитель-
ная плотность населения грызунов составила   
6,2 ос./100 л.-с. в 2019 году и 7,0 ос./100 л.-с.          
в 2020 году. Данные по каждому из этих лет были 
опубликованы ранее [7, Беляев, в печати]. В этой 
статье мы сравним данные за 2 года между собой.

Сравнить между собой мы можем пока только 
линии 1 и 2, которые работали оба года, а также 
отловы, произведенные в мае, чтобы избежать 
искажения данных.

В дубово-ясеневом лесу (ловушко-линия 1)          
в 2019 г. относительная численность грызунов 
составила 9,6 ос./100л.-с. Доминирующим видом 
являлась восточноазиатская мышь Apodemus 
peninsulae (5,6 ос./100л.-с.), содоминантом была 
красно-серая полевка Myodes rufocanus (2,4 ос./ 
100л.-с.), редким видом была полевая мышь Apo-
demus agrarius (0,8 ос./100 л.-с.). В 2020 г. на той 
же ловушко-линии относительная численность 
грызунов снизилась в 1,8 раз и составила 5,2 ос./ 
100л.-с. При этом сменился доминант сообщест-
ва – в этом году на первое место вышла красно-
серая полевка (2,4 ос./100л.-с.), сохранившая 
относительную численность на уровне прошлого 
года. Относительная численность восточноазиат-
ской мыши снизилась в 3,5 раза и составила           
1,6 ос./100л.-с. (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Динамика численности мышевидных 

грызунов в дубово-ясеневом лесу в 2019-2020 гг. 

(ос./100 л.-с.)

В лесном питомнике ПГСХА (ловушко-линия 
2) в 2019 г. общая относительная численность 
грызунов составила 4,4 ос./100л.-с., а в 2020 г. – 
3,6 ос./100л.-с. Оба года доминантом здесь явля-
лась полевая мышь, в оба года ее численность 
была стабильна и составляла 3,6 ос./100л.-с. 
(рисунок 3).

Рисунок 3 – Динамика численности мышевидных 

грызунов в лесном питомнике в 2019-2020 гг. 

(ос./100л.-с.)

Однако если в 2019 г. доля полевой мыши        
в сообществе мышевидных грызунов в лесном 
питомнике составляла 82 % (кроме полевой мыши 
в питомнике были отловлены восточноазиатская 
мышь и большая полевка Alexandromys fortis, то   
в 2020 г. ее доля достигла 100 %.

Обсуждение. По всей видимости, в 2019- 
2020 гг. на лесном участке Приморской ГСХА 
популяции мышевидных грызунов находились       
в стадии депрессии численности. Для Дальнего 
Востока циклы колебания численности грызунов 
составляют от 2 до 5 лет [11, 17]. Мы планируем 
продолжать исследования, чтобы вычленить 
полный цикл популяционной динамики мыше-
видных грызунов на лесном участке.

Как видно из диаграмм, в дубово-ясеневом 
лесу весенняя относительная численность гры-
зунов снизилась за счет снижения численности 
восточноазиатской мыши. В осенне-зимний 
период смертность восточноазиатской мыши 
гораздо выше, чем у красно-серой полевки [11, 

29]. Это объясняется большей зависимостью A. 
peninsulae от семенных кормов и прежде всего, 
от урожайности семян кедра корейского [2]. 
Основу же питания красно-серой полевки состав-
ляют, прежде всего, вегетативные части расте-
ний [11]. Это корм, который практически всегда 
имеется в достаточном количестве, даже в зим-
ний период (например, полевки объедают кору       
с комлевой части подроста и подлеска). Соответ-
ственно, численность красно-серой полевки не 
так сильно снижается в зимний период, как          
у восточноазиатской мыши [17]. В дальнейшем,  
в летний период численность мыши быстро 
увеличивается за счет более быстрых темпов 
нарастания численности [17]. Это подтверж-
дается и нашими данными – в 2019 г. в летних 
(июль) и осенних (сентябрь) отловах на линии 1 
красно-серая полевка вообще отсутствовала,         
а восточноазиатская мышь заняла доминирую-
щее положение. Кедр корейский в месте распо-
ложения ловушко-линии 1 довольно редок (доля 
его участия – всего 6 % от состава древостоя)          
и представлен в основном еще молодыми дере-
вьями, которые практически не плодоносят, 
поэтому, по всей видимости, основу питания 
восточноазиатской мыши в данном типе леса 
составляют желуди дуба монгольского. К сожале-
нию, мы не проводили оценку урожайности 
желудей, поэтому оценить ее влияние на числен-
ность мышевидных грызунов в настоящий 
момент не имеем возможности. Красно-серая 
полевка, в целом, является фоновым видом во 
многих типах леса Приморского края [14]. Биото-
пами с высокой численностью на юге Дальнего 
Востока для нее являются как раз хвойно-
широколиственные леса, а дубняки с липой и 
другими широколиственными породами относят-
ся к биотопам со средней численностью [11]. 
Среди мышевидных грызунов Приморского края 
она является наиболее экологически пластич-
ным видом [27], что позволяет ей сохранять 
стабильную численность. Относительно высокая 
численность восточноазиатской мыши весной 
2019 г. может быть еще и следствием очень 
тёплой зимы 2018/19 гг., что сказалось и на 
других животных, например, на птицах [5]. Зима 
же 2019/20 гг. была довольно многоснежной, что 
могло вызвать увеличение смертности восточно-
азиатской мыши, как это было отмечено Матюш-
киным с соавторами [17].

С численностью полевой мыши в дубово-ясе-
невом лесу не всё так однозначно. Если посмот-
реть относительную численность, то видно, что 
снижение произошло в 2 раза. Однако в дубово-
ясеневом лесу данный грызун в принципе редок 
(в 2019 г. поймано две особи, в 2020 г. – одна), 
поэтому можно сказать, что ее численность 
примерно осталась на одном уровне. Если же 
взять ее долю участия в сообществе грызунов 
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дубово-ясеневого леса, то она даже увеличилась 
между годами с 6 до 9 % (опять же за счет сни-
жения доли участия восточноазиатской мыши). 
Оба года этот грызун ловился в одном и том же 
месте – в самом начале ловушко-линии, где лес 
представлен ясеневником с ивами во втором 
ярусе. Этот участок непосредственно примыкал  
к дороге и был наиболее сильно трансформиро-
ван деятельностью человека.

В лесном питомнике ПГСХА абсолютным 
доминантом оба года являлась полевая мышь. 
Ее доля в отловах колебалась от 83 % в 2019 г. до 
100 % в 2020 г. Относительная же численность 
оставалась одинаковой оба года – 3,6 ос./100л.-с.

Все это подтверждает тяготение полевой 
мыши к открытым пространствам, занятым луго-
во-кустарниковой растительностью, наиболее 
освоенным человеком [18, 26, 27 30]. Вообще 
полевая мышь принадлежит к фаунуле восточно-
азиатских и южнопалеарктических лесостепных 
и влажнолуговых элементов, имевших очагом 
развития Восточную Азию, и уже затем расселив-
шихся в Европу, и в целом является чужеродным 
элементом для коренных лесов юга Дальнего 
Востока [16]. В настоящее время в России этот 
грызун повсеместно расширяет свой ареал и уве-
личивает численность, тяготея к территориям, 
подвергшимся антропогенной трансформации 
[1, 8]. Присутствие полевой мыши в лесах говорит 
либо об их вторичном происхождении, либо об их 
нарушенности в результате антропогенных фак-
торов [11]. Расширение области распростране-
ния полевой мыши может служить индикатором 
фоновых дигрессионных изменений природной 
среды [8]. Лесной питомник ПГСХА в данном слу-
чае является наиболее трансформированным 
человеком биотопом. Кроме того, здесь присутст-
вует дополнительный источник питательного 
корма в виде семенного материала лесных 
пород, прежде всего кедра корейского. Также 
отмечено вытеснение полевой мышью восточ-
ноазиатской при возрастании степени освоен-
ности человеком биотопов [30]. По всей вероят-
ности, данное явление имеет место в лесном 
питомнике. Если в 2019г. в лесном питомнике 
единично ловились восточноазиатская мышь           
и большая полевка (этот грызун тоже предпочи-
тает освоенные человеком открытые и полуот-
крытые ландшафты [11]), то в 2020 г. никаких 
грызунов, кроме полевой мыши, здесь обнару-
жить не удалось. Видимо, в лесном питомнике 
находится ядро популяции этого вида, который 
обеспечивает приток новых особей в природные 
биотопы, как это происходит, например, в таеж-
ной зоне Европейской России [1, 8]. В широко-
лиственном долинном лесу, распложенном сразу 
за питомником, полевая мышь занимает второе 
место в сообществе грызунов после восточно-

азиатской мыши, хотя ранее здесь полевая мышь 
не входила в число доминирующих видов [20].

В 2019 г. кроме мышевидных грызунов в дуб-
няке на линии 1 была отловлена 1 особь азиат-
ского бурундука Tamias sibiricus, что является 
случайностью.

Кроме грызунов в дубово-ясеневом лесу в 
2019 г. было отловлено 2 особи средней буро-
зубки (Sorex caecutiens), а в 2020 г. еще 1 особь 
средней и 1 особь крупнозубой бурозубки (S. 
daphaenodon). Оба вида были отловлены в пред-
почитаемых ими влажных местообитаниях [21]    
у подножья сопки.

Можно также отметить зависимость числен-
ности мелких хищников от численности грызунов 
на лесном участке ПГСХА. Специальных учетов 
мы не проводили, однако количество следов всех 
видов млекопитающих оценивалось глазомерно 
при зимних экскурсиях по лесному участку. 
Зимой 2019/20 гг. следы соболя встречались              
в лесу регулярно и не представляли большой 
редкости даже в районе ловушко-линии 1 в дубо-
во-ясеневом лесу, который не является характер-
ной стацией соболя [23]. Зимой же 2020/21 гг. во 
время зимних экскурсий в различных типах леса 
не было встречено ни одного следа соболя за все 
время зимы. По всей видимости, численность 
соболя в 2020 г. упала после начала депрессии 
численности грызунов, поскольку его динамика 
численности запаздывает на год по сравнению    
с динамикой численности мышевидных грызу-
нов [23].

Таким образом, в южной части лесного участ-
ка Приморской ГСХА было поймано 87 зверьков, 
относящихся к 7 видам грызунов и насекомояд-
ных. Общая относительная плотность населения 
грызунов составила 6,2 ос./100 л.-с. в 2019 году        
и 7,0 ос./100 л.-с. в 2020 году. Во всех биотопах, 
кроме лесного питомника, доминантами явля-
лись широко распространенные лесные виды 
грызунов – восточноазиатская мышь и красно-
серая полевка. За два года наблюдений в дубово-
ясеневом лесу и в лесном питомнике ПГСХА          
в составе населения грызунов произошли неко-
торые изменения. Так, численность восточноази-
атской мыши снизилась в 3,5 раза, и в данном 
биотопе сменился доминант. На первое место           
в уловах вышла красно-серая полевка, числен-
ность которой осталась без изменений. В лесном 
питомнике ПГСХА полевая мышь, характерная 
для открытых местообитаний, освоенных чело-
веком, укрепила свои позиции доминанта – ее 
доля в отловах возросла с 83 до 100 %. Числен-
ность полевой мыши при этом осталась без изме-
нений. По всей вероятности, с территории питом-
ника этот грызун стал проникать в соседний 
долинный широколиственный лес в пойме реки 
Комаровка, где вышел на второе место по чис-



Аграрный вестник Приморья

 53 

ленности в сообществе мышевидных грызунов. 
Дальнейшее расселение полевой мыши, отме-
ченное и другими исследователями [20], может 
иметь нежелательные последствия, поскольку 
этот зверек является одним из основных носите-
лей хантавирусов – возбудителей геморраги-
ческой лихорадки с почечным синдромом [30].         
В будущем мы планируем продолжить монито-
ринг численности мышевидных грызунов на тер-
ритории лесного участка ПГСХА. Особое внима-
ние мы предполагаем уделить изучению числен-
ности и распространению полевой мыши, так как 
этот грызун является индикатором нарушенных 
человеком сообществ, что позволит выявить 
дигрессионные изменения биотопов лесного 
участка Приморской ГСХА.
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ЗАПАСЫ ВАЛЕЖА В ЛИСТВЕННИЧНИКАХ БАССЕЙНОВ АМУРА И ЛЕНЫ

Иванов А.В., Соловьев И.Д., Брянин С.В., Данилов А.В., Суслопарова Е.С., Дарман Г.Ф.

Аннотация

Одно из негативных проявлений глобального изменения климата – таяние многолетней мерзлоты.  
65 % территории Российской Федерации приходится на ландшафты с многолетнемерзлыми почвами. На 
фоне роста среднегодовой температуры воздуха в большинстве регионов мира в будущем прогнози-
руется рост интенсивности и числа аномальных погодных явлений, к которым относятся и лесные пожа-
ры, которые приводят к таянию мерзлоты. В бореальных лесах пожары являются главным фактором 
динамики лесов и в некоторых регионах оказываются обязательным условием для успешного лесово-
зобновления. Однако в наше время лесные пожары следует относить к явно негативным, катастрофи-
ческим нарушениям структуры лесов, изменяющим баланс круговорота веществ в масштабе планеты. 
Настоящее исследование направлено на определение углеродной функции лесных насаждений 
Восточной Сибири, произрастающих в условиях многолетней мерзлоты и регулярных лесных пожаров. 
Главная лесообразующая порода региона – лиственница даурская (Larix gmelinii (Rupr.) Kuzen.). На тран-
секте длиной 1500 км были заложены двадцать три временные пробные площади размером 50×50 м.    
12 пробных площадей расположены на территории Амурской области в бассейне р. Амур, 11 пробных 
площадей – на территории Якутии, в бассейне р. Лена. Пробные площади закладывали в нарушенных          
и относительно ненарушенных пожарами насаждениях. Учет валежа выполняли по методике, разрабо-
танной в Центре по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН: учитывались только фрагменты, 
пересекающие периметр. Запасы валежа и содержание в нем углерода оценивали с разделением на 
породы и стадии разложения от свежего до полностью разложившегося. По мере продвижения на север 
удельный запас валеж в лиственничниках увеличивается, достигая максимума на пробных площадях 

3Приленского плато – 120 м /га. Увеличение запасов валежа в направлении с юга на север связано             
с уменьшением годового количества осадков и среднегодовой температуры воздуха – главных лимити-
рующих факторов микогенного ксилолиза древесины. Структура валежа на нарушенных и относительно 
ненарушенных пробных площадях различна. На послепожарных участках в общем запасе валежа выше 
доля фрагментов 1, 2 и 3-й стадий. Для ненарушенных лесов характерно увеличение доли участия 
фрагментов по мере увеличения стадии разложения (от 1 к 5). Средние запасы валежа по всем площа-

3дям Амурской области и Якутии составили соответственно 5,6 и 32,0 м /га. Различия значимы при p<0,05. 
Запасы углерода прямо пропорциональны объему валежа, но также зависят от распределения объемов 
по стадиям разложения (при одинаковом объеме запас С определяется плотностью древесины; содер-
жание углерода в древесине считали равным 50 % для всех стадий разложения). В лиственничниках 


