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Аннотация. Увеличивающееся антропогенное воздействие на особо охра-
няемые природные территории делает мониторинг мелких млекопитаю-
щих, являющихся индикатором интенсивности нарушений экосистем все 
более актуальным.

В  данной работе представлен фаунистический состав, обилие, индексы 
разнообразия и  долевое соотношение мелких млекопитающих, обитаю-
щих на  территории шести памятников природы Тобольского района Тю-
менской области.

Сбор материала осуществлялся с мая по август в 2019–2020 гг. методами 
ловчих канавок и ловушко-линий. Было обнаружено 6 видов насекомояд-
ных и 10 видов грызунов. Основу сообществ грызунов составила полевка 
красная (Myodes rutilus Pallas, 1779), насекомоядных- бурозубка 
обыкновенная (Sorex araneus L., 1758).

Наибольшее видовое разнообразие и  обилие мелких млекопитающих 
отмечено в ООПТ «Медянская роща», минимальные показатели наблюда-
лись на территории памятника природы «Панин бугор». Среди экологиче-
ских групп мелких млекопитающих в районе исследования преобладают 
нейтралы.
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Введение

Мелкие млекопитающие, как неотъемлемая 
часть биоценозов являются маркерами состо-
яния природных экосистем. Индикаторные 

свойства этих животных отмечены в  работах целого 
ряда авторов [1, 2, 3, 4, 9,19]. Многообразие, высокая 
численность, обилие, доступность и  высокая чувстви-
тельность к изменениям среды мышевидных грызунов 
и землероек определили их выбор в качестве объектов 
исследования.

Цель исследования

Изучение фаунистического состава популяций мел-
ких млекопитающих на особо охраняемых территориях 
Тобольского района Тюменской области.

Материалы и методы

В  основе работы лежат материалы, накопленные 
с  мая по  октябрь 2019–2020 гг. Отлов произведен 
на  территории 6 памятников природы регионального 
значения Тобольского района Тюменской области.

В  2019 г. учеты осуществлялись в  ООПТ располо-
женных в черте г. Тобольска: «Панин бугор» — участок 
представленный сочетанием хвойных посадок, мелко-
лиственных лесов и нарушенных земель (просеки ЛЭП, 
дороги т. д.); «Киселевская гора с Чувашским мысом» — 
участок включающий типичные для подзоны южной 
тайги березово-осиновые леса, а также степные биоце-
нозы; «Окрестности дома отдыха «Тобольский»-участок 
с  липовыми лесами с  примесью осины, березы, сосны 
и  заливными разнотравными лугами. Территория этих 
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памятников природы активно используется населени-
ем для сбора дикоросов, в спортивных и рекреацион-
ных целях.

В  2020 г. исследования проводились в  20–30  км 
от г. Тобольска на особо охраняемых природных терри-
ториях Тобольского района: «Медянская роща» — уча-
сток, расположенный в районе слияния рек Тобол и Ир-
тыш на  окраине села Медянки Русские, большая часть 
которого занята березово-сосновыми, осиново-березо-
выми и  вейниково-осоковыми лесами; «Карташовский 
бор» — лесной массив у  деревни Карташи, состоящий 
из пихты, кедра и ели с примесями сосны и березы (че-
рез лес проходит автомобильная трасса и две просеки); 
Абалакский природно-исторический — комплекс»- уча-
сток с пихтово-елово-кедровыми и осиново-березовые 
лесами, а также с сосново-сфагновыми болотами и пой-
менными лугами в  низинах. На  территории Абалакско-
го природно-исторического — комплекса» проведено 
функциональное зонирование, в соответствии с которым 
выделены три зоны: заповедная, рекреационная и ланд-
шафтная. Наши исследования проводились в окрестно-
стях д. Загваздино в зоне культурного ландшафта.

Учет млекопитающих осуществляли методами лов-
чих канавок и  ловушко-линий [5, 6, 12]. Было отрабо-
тано 12000 давилко — суток на  60 пробных площад-
ках согласно общепринятой методике [9, 14]. Добыто 
и исследовано 1859 мелких млекопитающих 16 видов: 
обыкновенная кутора (Neomys fodiens Pennant, 1771), 
бурозубка обыкновенная (Sorex araneus L., 1758), бу-
розубка малая (Sorex minutus L., 1766), бурозубка сред-
няя (Sorex caecutiens Laxmann, 1788), бурозубка круп-
нозубая (Sorex daphaenodon Thomas, 1907), бурозубка 

равнозубая (Sorex isodon Turov, 1924), полевка красная 
(Myodes rutilus Pallas, 1779)/, полевка красносерая 
(Craseomys rufocanus Sundevall, 1846), полевка-эконом-
ка (Alexandromys oeconomus Pallas, 1776), полевка тем-
ная (Agricola agrestis Linnaeus, 1761), полевка рыжая 
(Myodes glareolus Schreber, 1780), мышь домовая (Mus 
musculus L., 1758), мышь малютка (Micromys minutus 
Pallas, 1771), мышь малая лесная (Sylvaemus uralensis 
Pallas, 1811), мышь полевая (Apodemus agrarius Pallas, 
1771), серая крыса (Rattus norvegicus Berkenhout, 1769).

Видовую принадлежность определяли по особенно-
стям внешнего строения и зубов [11, 20]. Русские и ла-
тинские названия видов млекопитающих приведены 
по А.А. Лисовскому [8].

По  результатам учета рассчитывали индексы био-
разнообразия [14]. С  помощью классификации С.Н. Га-
шева определяли экологические группы по отношению 
к человеку [2, 3].

Литературный обзор

Сведения по биологии и экологии населения тери-
офауны юга Тюменской области представлены в  ра-
ботах С.Н. Гашева [2, 3], А.Ю. Левых [7], М.Г. Мальковой 
[10], В.М. Переясловец [13], Ю.С. Равкина [15], Н.А. Са-
зоновой [16], В.П. Старикова [17, 18]. Имеются лишь 
отрывочные сведения о  сообществах насекомоядных 
и  грызунов природоохранных территорий Тобольско-
го района. Вышеперечисленное указывает на целесоо-
бразность проведения регулярных зоогеографических 
исследований мелких млекопитающих в условиях уве-
личивающейся антропогенной модификации ООПТ.

Рис. 1. Соотношение основных групп мелких млекопитающих в ООПТ Тобольского района
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Результаты исследования  
и их обсуждение

За  период исследования было отловлено 16 видов 
мелких млекопитающих, относящихся к семейству Мы-
шинные (Muridae) отряда Грызуны (Rodentia) (10 видов) 
и семейству Землеройковые (Soricidae) отряда Насеко-
моядные (Insectivora) (6 видов).

При сравнении соотношения исследуемых групп 
мелких млекопитающих ООПТ Тобольского района от-
мечена тенденция к увеличению доли грызунов на тер-
риториях с антропогенно трансформированным ланд-
шафтом (наличие дорог, просек, сельскохозяйственных 
угодий и  поселений). Максимальные показатели реги-
стрировались в  в  окрестностях д. Загваздино (68,5%), 
минимальные-на «Киселевской горе с  Чувашским мы-
сом» (55,4%) (рис. 1).

На  территории памятника природы «Панин бу-
гор» было отловлено 8 видов мелких млекопитающих. 
По мере удаления от центра г. Тобольска видовое раз-
нообразие и общее обилие млекопитающих городских 
ООПТ увеличивается. В фауне «Киселевской горы с Чу-
вашским мысом» возрастает число видов, характерных 
для закрытых биотопов (за счет равнозубой и крупно-
зубой бурозубок). В ландшафтном памятнике природы 
«Окрестности дома отдыха «Тобольский» повышается 
доля видов, свойственных для влажных полуоткрытых 

биотопов (табл. 1). Максимальное видовое разнообра-
зие мелких млекопитающих отмечено в  «Медянской 
роще» (13 видов), здесь  же зафиксирован единствен-
ный случай за  весь период исследований встречи ку-
торы обыкновенной (Neomys fodiens Pennant, 1771). 
Только в  ООПТ, удаленных от  города отмечена рыжая 
полевка (Myodes glareolus Schreber, 1780).

В  целом, на  территории всех памятников природы 
среди насекомоядных доминирует бурозубка обыкно-
венная (Sorex araneus L., 1758) (в ООПТ «Окрестности 
дома отдыха «Тобольский»-бурозубка средняя (Sorex 
caecutiens Laxmann, 1788)), у грызунов -красная полев-
ка (Myodes rutilus Pallas, 1779). Редкие виды- красно-
серая полевка (Craseomys rufocanus Sundevall, 1846), 
малая (Sorex minutus L., 1766) и  крупнозубая (Sorex 
daphaenodon Thomas, 1907) бурозубки. Очень редка- 
кутора обыкновенная (Neomys fodiens Pennant, 1771).

Соотношение экологических групп по  отношению 
к  человеку показывает, что в  сообществах млекопита-
ющих «Медянской рощи», «Окрестностей дома отды-
ха «Тобольский», Киселевской горы с  Чувашским мы-
сом» и  «Карташовском боре» доминируют нейтралы. 
В  сообществах «Абалакского природно-исторический 
комплекса»- синатропы, содоминируют антропофилы 
и нейтралы. В сообществах грызунов и насекомоядных 
«Паниного бугра» содоминируют нейтралы и синантро-
пы (рис. 2).

Таблица 1. Распределение и обилие (особей на 100 ловушко-суток) мелких млекопитающих ООПТ 
Тобольского района

№ 
п/п Виды

ООПТ

Панин 
бугор

Киселевская 
гора с Чу-
вашским 
мысом

Окрестности 
дома отдыха 
«Тобольский»

Медян-
ская 
роща

Карта-
шов-
ский 
бор

Абалакский при-
родно-историче-
ский комплекс

1. N. fodiens Pennant, 1771 0,01
2. S. araneus L., 1758 0,45 0,50 0,28 0,83 0,49 0,48
3. S. minutus L., 1766 0,01 0,01 0,03
4. S. caecutiens Laxmann, 1788 0,02 0,12 0,73 0,71 0,11 0,04
5. S. daphaenodon Thomas, 1907 0,02 0,04
6. S. isodon Turov, 1924 0,26 0,10 0,09 0,10
7. M. rutilus Pallas, 1779 0,55 0,72 0,78 1,03 0,51 1,02
8. C. rufocanus Sundevall, 1846 0,03 0,01
9. A. oeconomus Pallas, 1776 0,91 0,34
10. A. agrestis Linnaeus, 1761 0,03 0,13 0,41 0,23 0,15 0,39
11. M. glareolus Schreber, 1780 0,09 0,15 0,18
12. M. musculus L., 1758 0,13 0,41 0,04 0,28
13. M. minutus Pallas, 1771 0,06 0,08
14. S. uralensis Pallas, 1811 0,02 0,10 0,07 0,13 0,16 0,28
15. А.agrarius Pallas, 1771 0,05 0,09 0,08 0,29
16. R. norvegicus Berkenhout, 1769 0,03 0,01 0,07
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Анализ индексов разнообразия Шеннона, вырав-
ненности Шеннона. Симпсона и  полидоминантности 
показал, что на территории «Медянской рощи», «Кисе-
левской горы с Чувашским мысом» и «Абалакского при-
роно-исторического комплекса» сообщества мелких 
млекопитающих характеризуются наибольшим разноо-
бразием и выравненностью (табл. 2).

Значения индекса Бергера-Паркера варьировали 
незначительно (от  0,23 до  0,43). Наибольшая значи-
мость доминирующего вида- красной полевки отмече-
на на территории «Паниного бугра».

Выводы:

1. 1. На территории памятников природы региональ-
ного значения Тобольского района Тюменской 
области отловлены мелкие млекопитающие 
отрядов Грызуны (Rodentia) и  Насекомоядные 

(Insectivora): «Панин бугор» и «Окрестности дома 
отдыха «Тобольский»» — по 8 видов, «Абалакский 
природно-исторический комплекс» и  «Карта-
шовский бор» — по 10 видов, «Киселевская гора 
с  Чувашским мысом» — 11 видов, «Медянская 
роща» — 13 видов.

2. 2. Увеличение доли грызунов в  териофауне ис-
следуемых районов, может свидетельствовать 
о  большей восприимчивости насекомоядных 
к антропогенной трансформации территорий.

3. 3. Ядром сообществ насекомоядных и  грызунов 
в  районе исследования являются нейтралы, 
представленные в  основном средней бурозуб-
кой (Sorex caecutiens Laxmann, 178) и  красной 
полевкой (Myodes rutilus Pallas, 1779). В  местах 
с  антропогенным воздействием происходит за-
мещение нейтралов на  синатропов (бурозубку 
обыкновенную (Sorex araneus L., 1758) и  мышь 
полевую (Apodemus agrarius Pallas, 1771)) и ан-

Таблица 2. Разнообразие сообществ мелких млекопитающих ООПТ Тобольского района

Индексы Панин 
бугор

Киселевская гора 
с Чувашским 
мысом

Окрестности 
дома отдыха 
«Тобольский»

Медян-
ская 
роща

Карташов-
ский бор

Абалакский при-
родно-историче-
ский комплекс

Шеннона 1,39 1,83 1,45 1,98 1,53 1,76

выравненности Шеннона 0,67 0,76 0,70 0,77 0,66 0,80

Симпсона 0,32 0,19 0,21 0,16 0,20 0,17

полидоминантности 3,13 5,26 4,76 6,25 5,00 5,88

Бергера-Паркера 0,43 0,35 0,28 0,24 0,29 0.31

Рис. 2. Экологическая структура мелких млекопитающих ООПТ Тобольского района
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тропофилов (тёмную полёвку (Agricola agrestis 
Linnaeus, 1761) и рыжую полёвку (Myodes glareolus 
Schreber, 1780)). Только на территории двух ООПТ 
(«Киселевская гора с  Чувашским мысом», и  «Ме-
дянская роща») не были отмечены эвсинантропы: 
мышь домовая (Mus musculus L., 1758) и  серая 
крыса (Rattus norvegicus Berkenhout, 1769).

4. 4. Низкие показатели относительного обилия и ин-
дексов видового разнообразия, увеличение до-
минирования самого обильного вида — красной 
полевкой (Myodes rutilus Pallas, 1779) в сообще-
стве мелких млекопитающих «Паниного бугра», 
указывает на  снижение природоохранного по-
тенциала данной территории.
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