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Аннотация. В  работе представлены результаты исследований простран-
ственной структуры и морфофизиологических показателей населения крас-
ной полевки, обитающей в районах юга Тюменской области с разным уров-
нем антропогенного воздействия. Было отработано 16000 ловушко — суток 
и  отловлено 486 особей красных полевок. Выявлено, что при возрастании 
антропогенного нагрузки происходит снижение общего обилия, индексов 
заселенности и  агрегированности; отмечено увеличение индексов сердца, 
почек (у  самок) и  печени (у  самцов) и  уменьшение индексов селезенки 
и  надпочечников; наблюдалось изменение соотношения полов в  сторону 
увеличения количества самок.
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ственная структура, морфофизиологические индексы.

Введение

Мелкие млекопитающие, в силу широкой распро-
страненности и  высоких темпов размножения 
традиционно являются объектом экологиче-

ских исследований.

Красная полевка была выбрана в  качестве модель-
ного объекта, так как является доминирующим видом 
во многих лесных биоценозах Тюменской области.

Целью исследования явилось изучение особенно-
стей пространственной структуры, ряда демографиче-
ских и  морфофизиологических показателей красной 
полевки в условиях обитания с разной выраженностью 
антропогенного воздействия.

Литературный обзор

Сведения об  особенностях биологии и  экологии 
красной полевки юга Западной Сибири отражены в ра-
ботах М.М., Елыпина, В. П. Старикова [8], Ю. С. Равкина 
с соавт. [16], Н. С. Москвитиной с соавт. [13], М. Г. Маль-
ковой с соавт. [12], И. И. Богданова с соавт. [2], С. А. Со-
ловьева с  соавт. [17], Ю. Н. Литвинова [10]. По  этим 

литературным данным красная полевка характеризу-
ется как преобладающий вид. Однако, исследования 
посвященных изучению экологических особенностей 
красной полевки юга Тюменской представлены незна-
чительно, что обуславило актуальность наших иссле-
дований.

Материалы  
и методы исследования

Изучение биоэкологических особенностей красных 
полевок проводились с  мая по  октябрь в  2014–2017 гг. 
на  постоянных учетных линиях в  окрестностях посел-
ков Советский (Ярковский р-н), Уват (Уватский р-н), Вагай 
(Вагайский р-н) Сумкино (Тобольский р-н) Тюменской 
области. В Уватском и Вагайском районах учетные линии 
располагались в близи нефтеперегонных станций (НПС) 
и асфальтобетонного завода (п. Уват). Поселок Советский 
нами определен как контрольный, так как имеет насе-
ление не более 10 человек, расположен вдали от авто-
трасс, газо — и нефтепроводов.

Было отработано 16000 ловушко — суток, добыто 
и  исследовано 864 мелких млекопитающих из  них 486 
особей красных полевок. Для оценки структуры населе-
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ния красной полевки проводили отлов млекопитающих 
с помощью давилок Геро, которые расставлялись соглас-
но общепринятой методике [9, 14]. Параллельно прово-
дили мечение зверьков с повторным отловом, который 
осуществляли ловчими канавками длиной 5  м с  двумя 
цилиндрами.

Определение видовой принадлежности производи-
ли с помощью определителей [6]. Для оценки простран-
ственного распределения красных полевок использова-
ли следующие показатели: общее обилие, заселенность 
территории, индекс агрегированности [9].

Относительный возраст определяли по  состоянию 
шерсти и зубов [9]. Выделяли две возрастные группы: се-
голетки (subadultus) и перезимовавшие (adultus).

Морфофизиологические особенности исследова-
лись согласно общепринятым методикам [3,4, 5, 15]

Результаты исследования  
и их обсуждение

За  период исследования было отловлено 9 видов 
мелких млекопитающих, относящихся к  двум отрядом: 
насекомоядные (3 вида) и грызуны (6 видов) (рис. 1).

Результаты учетов показали, что доля красной по-
левки в общем улове составляет 56,3% (при колебаниях 
51,7–60,3%).

Наиболее многочисленны красные полевки в окрест-
ностях п. Советский Ярковского района (в среднем 4,65 
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Рис. 1. Видовой состав и соотношение мелких млекопитающих района исследования.
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Рис. 2. Обилие численности красной полевки, 100 л/с.
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особей на сто л/с при колебаниях 2,7–7,3) и п. Сумкино 
Тобольского района (в  среднем 3,45 особей на  сто л/с 
при колебаниях 1,1–5,4). Минимальные показатели об-
щего обилия наблюдались в пределах п. Уват (в среднем 
1,65 особей на сто л/с) (рис. 2).

Во всех исследованных районах отмечена общая за-
кономерность. Максимальный пик численности грызу-
нов приходился на 2015 год (3,2–7,3 особей на 100 л/с), 
затем в  2016  году, после малоснежной зимы наступил 
резкий спад (0,4–2,7 на 100 л/с). Наряду с толщиной снеж-

ного покрова, возможно оказало влияние и  характер 
кормовой обеспеченности. В литературе подтверждает-
ся, что численность красной полевки в большой степени 
зависима от условий предыдущего сезона [1,7,11].

Анализ заселенности показал, что в окрестностях п. 
Уват красной полевкой заселено, только 3,50% терри-
тории, что наряду с  низким показателем агрегирован-
ности (0,47) может свидетельствовать о  почти полном 
отсутствии пригодных для данного вида мест обитания. 
Наиболее широко распространена красная полевка 

Таблица 1. Характеристика пространственного размещения населения красной полевки

Параметры
Районы исследования

Вагайский Уватский Тобольский Ярковский

Индекс общего обилия 3,15±0,28 1,65±0,20 3,45±0,30 4,65±0,31

Индекс заселенности 5,9±0,75 3,50±0,58 6,4±0,77 8,1±0,86

Индекс агрегированности 0,53±0,08 0.47±0,10 0,55±0,08 0,57±0,16

Таблица 2. Половозрастная структура населения красной полевки юга Тюменской области

Годы

Районы исследования

Вагайский Уватский Тобольский Ярковский

♀ ♂ Adul.* ♀ ♂ Adul. ♀ ♂ Adul. ♀ ♂ Adul.

2014 59,1 40,9 27,3 63,0 37,0 29,6 55,9 44,1 36,9 54,2 45,8 43,0

2015 54,9 45,1 36,3 59,7 40,3 22,6 46,2 53,8 41,9 50,8 49,2 43,9

2016 70,4 29,6 25,9 88,9 11,1 11,1 61,9 38,1 28,6 62,9 37,1 31,4

2017 56,1 43,9 35,1 61,7 38,3 26,4 52,8 47,2 38,9 51,6 48,4 45,3

Примечание: Adul. * -доля перезимовавших особей.

Таблица 3. Основные морфофизиологические показатели красной полевки

Параметры
Районы исследования

Вагайский Уватский Тобольский Ярковский

Относительный
вес тела г/мм

0,24±0,04
0,23±0,06

0,22±0,09
0,20±0,02

0,25±0,01
0,23±0,03

0,26±0,03
0,24±0,02

Индекс сердца,‰
7,12±0,32*
6,54±0,01*

7,16±0,21*
6,49±0,02*

6,85±0,02
6,81±0,03

6,91±0,17
6,66±0,01

Индекс почки,‰
6,80±0,07
7,04±0,08*

7,01±0,15
7,19±0,17*

6,62±0,02
6,51±0,01

6,59±0,07
6,50±0,02

Индекс печени,‰
58,92±0,14*
62,11±1,42

59,32±0,11*
63,78±1,22

58,02±0,22
59,83±0,91

58,01±0,09
60,11±1,06

Индекс селезенки,‰
2,70±0,20
2,73±0,17

2, 81±0,02
2,82±0,22

2, 94±0,05
2,96±0,13

2,96±0,09
3,03±0,11

Индекс надпочечников,‰
0,23±0,07
0,42±0,03

0,21±0,23
0,44±0,06

0,24±0,03
0,47±0,04

0,26±0,12
0,46±0,02

Примечание: в числителе указаны данные по самцам, в знаменателе — по самкам; *- достоверность 
при P <0,05.
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в окрестностях п. Советский, где она занимает 8,1% тер-
ритории (табл. 1).

Демографическая структура населения красной по-
левки показала зависимость от уровня антропогенного 
воздействия. В Уватском районе отмечено существенное 
преобладание самок, которое возрастало в неблагопри-
ятный период (до 88,9%). В Тобольском и Ярковском рай-
онах соотношение полов более ровное (исключение- 
данные за 2016 г.) (табл. 2).

Наибольшая численность перезимовавших особей 
отмечена на контрольном участке- в среднем 40,9% при 
колебаниях 31,4–45,3%. По  мере увеличения антропо-
генного воздействия на  исследованных участках, доля 
перезимовавших особей сокращается до 11,1–29,6%.

Одним из наиболее показательных методов, изучаю-
щих реакции животных на изменение условий обитания, 
является метод морфофизиологических индикаторов.

Морфофизиологические индексы внутренних орга-
нов красной полевки исследованных районов представ-
лены в таблице 3.

В окрестностях поселков Уват и Вагай, по сравнению 
с  контрольным участком, у  красной полевки достовер-
но прослеживается увеличение индекса сердца, почек 
(у самок) и печени (у самцов), индексы селезенки и над-
почечников характеризуются несколько меньшими 
значениями. Это может свидетельствовать об энергети-

ческой напряженности организма «уватских» и  «вагай-
ских» полевок.

Тем не  менее, за  все годы наблюдений не  отмечено 
гибели полевок от заболеваний. У грызунов за весь пе-
риод исследования каких-либо признаков поражения 
внутренних органов или кожи не замечалось, трупов со-
всем не находили.

Заключение

Красная полевка доминирует среди мелких млеко-
питающих в  Уватском, Вагайском, Тобольском и  Ярков-
ском районах Тюменской области. Ее доля в населении 
мелких млекопитающих (включая насекомоядных) за-
висит от  уровня антропогенного воздействия на  места 
ее обитания. Максимальные показатели общего оби-
лия были зафиксирована в  Ярковском районе (7,3 осо-
бей на  100л/с), минимальные- в  Уватском (0,4 особей 
на 100л/с).

Обнаружена, закономерную связь изменений про-
странственных и  морфофизиологических показателей 
населения красной полевки с  антропогенной модифи-
кацией условий обитания. В  окрестностях нефтепере-
гонных станций и  асфальтового завода наблюдалось 
снижение общего обилия, индексов заселенности 
и  агрегированности; увеличение индексов сердца, по-
чек (у самок) и печени (у самцов) и уменьшение индек-
сов селезенки и  надпочечников; возрастание доли са-
мок в половой структуре красной полевки.
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