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Впервые для памятника природы «Луговские мамонты» приведен видовой 
состав мелких млекопитающих, указаны фоновые и редкие виды. Дана оценка 
территории с точки зрения туляремийной инфекции.
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Памятник природы регионального значения «Луговские мамонты» 
создан в 2008 г. Площадь памятника — 161, 2 га [Меркушина, 2011]. 
Расположен он в 25 км западнее г. Ханты-Мансийска, приурочен к до
лине реки Обь (рис.). С точки зрения геоботанического районирования 
данная территория находится в средней тайге лесной зоны Западной 
Сибири. Памятник включает в себя как пойменную часть, так и первую 
надпойменную террасу. Одной из уникальных особенностей этой осо
бо охраняемой природной территории является абсолютное преобла
дание костей и зубов мамонтов над костными остатками других пред
ставителей мегафауны [Zenin et al., 2003; Лещинский, 2006 и др.]. 
В настоящее время на территории памятника широко развернуты па
леогеографические, палеоэкологические и палеонтолого-стратигра- 
фические исследования [Павлов, Мащенко, 2001; Лещинский и др., 
2006 и др.]. Нами была поставлена задача — изучить современное 
население мелких млекопитающих. Мы исходили из того, что эта осо
бо охраняемая природная территория и в дальнейшем будет привле
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кать к себе особое внимание различных специалистов, в том числе па
леотериологов и, несомненно, предметом изучения будут и мелкие 
млекопитающие (насекомоядные и грызуны).

Рис.1. Памятник природы «Луговские мамонты»:
1 — памятник; 2 — автодорога Ханты-Мансийск — Нягань

Исследования мелких млекопитающих проведены в 2014-2017 гг. 
Животных добывали в березняке осоко-злаковом (пойменная часть 
территории памятника природы) и елово-березовом рябиново
мелкотравном лесу (первая надпойменная терраса). Для отлова мелких 
млекопитающих применяли метод ловчих канавок [Наумов, 1955]; в 
переувлажненном (пойменном) биотопе использовали ловчий заборчик 
из полиэтиленовой пленки [Охотина, Костенко, 1974]. Эксперимен
тально доказано, что уловистость зверьков с помощью канавок и за
борчиков одинакова [Тупикова и др., 1963]. Всего отработано 1995 ко- 
нусо-суток. Относительную численность животных характеризовали в 
соответствии со шкалой и представлением А.П. Кузякина [1962]. Объ
ём исследуемого материала составил 853 особи насекомоядных и гры
зунов 11 видов (обыкновенная кутора Neomys fodiens, обыкновенная 
бурозубка Sorex araneus, средняя бурозубка S. caecutiens, крупнозубая 
(тёмнозубая) бурозубка S. daphaenodon, малая бурозубка S. minutus, 
лесная мышовка Sicista betulina, красная полевка Myodes rutilus, водя
ная полевка Arvicola amphibius, полевка-экономка Alexandromys 
oeconomus, темная полевка Microtus agrestis и мышь-малютка Micromys 
minutus.
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В средней тайге Западной Сибири возможна встреча 25 видов насе
комоядных и мышевидных грызунов [Равкин и др., 1996]. Несомненно, 
локально в одной из точек этой огромной территории зафиксировать 
всё богатство этой подзоны невозможно, что подтверждают и наши 
многолетние исследования на территории памятника. Биотопическое 
распределение и обилие мелких млекопитающих природного памятни
ка «Луговские мамонты» отражено в таблице.

Таблица 1
Биотопическое распределение и обилие (особей на 100 конусо-суток) 
мелких млекопитающих памятника природы «Луговские мамонты»

(2014-2017 гг.)
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1* 0,09 31,1 0,09 1,9 6,7 0,4 3,3 - 10,7 0,09 1,2 55,6
2* - 14,9 - 0,9 4,3 0,1 1,6 0,3 3,6 - 0,8 26,5
3* 0,05 23,0 0,05 1,4 5,5 0,25 2,45 0,15 7,15 0,05 1,0 41,05

Примечание: * 1 — елово-березовый рябиново-мелко-травный лес; 2 — берез
няк осоково-злаковый пойменный; 3 — В среднем по стационару. ** — жирным 
указаны фоновые виды.

Анализ таблицы позволяет заключить, что фоновыми видами этой 
территории являются обыкновенная, малая и средняя бурозубки, а 
также полевка-экономка, красная полевка и мышь-малютка. Из них 
лишь обыкновенная бурозубка многочисленна. К редким и очень ред
ким видам отнесено 5 видов. Особенно обращает на себя внимание во
дяная полевка (основной носитель туляремийной инфекции в Западной 
Сибири). На данной территории она регистрировалась лишь в 2014 г., 
то есть в год после её массового размножения и туляремийной эпизоо
тии (2013 г.). В 2015 и последующие годы в Ханты-Мансийском рай
оне в наших учётах водяная полевка отсутствовала [Стариков и др., 
2016, 2017 и др.]. Зверек находится в состоянии депрессии численно
сти.
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