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Аннотация. В статье представлены результаты полевых исследований мелких млекопитающих в 1997–

2017 гг. на трёх особо охраняемых природных территориях Ишимского района Тюменской области (подзона 

северной лесостепи). Методами синэкологии определено видовое и структурное разнообразие, интегральные 

показатели состояния сообществ, методами эпигенетики оценена стабильность развития в популяциях доми-

нирующих видов – Myodes rutilus и Sorex araneus. Показано, что уровень видового разнообразия и устойчи-

вости сообществ мелких млекопитающих прямо пропорционален площади ООПТ и обратно пропорционален 

уровню антропогенной нагрузки на местообитание; в направлении возрастания антропогенной нагрузки из 

сообществ мелких млекопитающих исчезают представители экологических групп нейтралов и антропофи-

лов; возрастает индекс доминирования Apodemus agrarius и увеличивается обилие экзоантропных видов. 

Установлено, что информационная структура всех изучаемых сообществ соответствует таковой слабо нару-

шенных местообитаний лесостепной зоны Западной Сибири; наиболее устойчиво воспроизводится в ряду 

лет информационная структура сообщества мелких млекопитающих ООПТ, занимающей наибольшую пло-

щадь (1108 га), испытывающей минимальное антропогенное воздействие. По состоянию сообщества мелких 

млекопитающих выявлен низкий ресурсный потенциал лесопарка площадью 14,5 га, расположенного в цен-

тре города. В то же время интегральные показатели флуктуирующей асимметрии неметрических признаков 

черепа в исследованных популяциях M. rutilus и S. araneus свидетельствуют о стабильности эпигенетических 

процессов и хорошем «здоровье» наземно-воздушной среды. 
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туирующая асимметрия; стабильность развития; синэкология; эпигенетика; биомониторинг; особо охраняе-

мые природные территории. 

Введение 
В современных условиях беспрецедентного раз-

рушения живого покрова планеты первостепенной 

научной задачей является разработка теоретических 

основ и технологий мониторинга и прогнозирования 

состояния окружающей среды, технологий предот-

вращения разрушения средообразующей функции 

живых систем [1, с. 974–975; 2, с. 65; 3, с. 692]. К 

настоящему времени в ряде стран показана неэффек-

тивность природоохранной политики, обусловленная 

ошибочным подходом к выделению ключевых охра-

няемых территорий, недостаточно учитывающим 

влияние ландшафтно-экологических особенностей 

на структуру и устойчивость популяционных систем 

охраняемых видов [4, с. 8, 156, 224]. В связи с этим 

приоритетной составляющей экологического мони-

торинга становится биологический мониторинг [5, 

с. 3; 6, с. 3], и рассматривается возможность включе-

ния биоиндикаторов в программы устойчивого при-

родопользования [7, с. 36]. Представительный мате-

риал о состоянии биоты даёт изучение cимпатриче-

ских популяций мелких наземных грызунов и насе-

комоядных, индикаторные свойства, которых описа-

ны в ряде работ отечественных и зарубежных авто-

ров [8, с. 104; 9, с. 10; 10, с. 12; 11, с. 65; 12, с. 106; 

13, с. 636–637]. 

Системный подход к исследованию популяций 

предполагает как изучение устойчивости самих по-

пуляционных систем, так и систем более высокого 

уровня – сообществ, частью которых является попу-

ляция [14, с. 10–11]. Устойчивость популяций может 

быть оценена методами эпигенетики [15, с. 146; 16, 

с. 215], устойчивость сообществ – методами син-

экологии. Это обосновывает актуальность данной 

работы. 

Цель исследования: исследование фауны, струк-

туры сообществ мелких млекопитающих и стабиль-

ности развития в популяциях доминирующих видов 

на особо охраняемых природных территориях 

Ишимского района Тюменской области. 

Объекты исследования: сообщества симпатриче-

ских популяций мелких наземных грызунов и земле-

роек-бурозубок. 

Материалы и методы исследований 
Материалом для работы послужили мелкие мле-

копитающие, отловленные в ходе учётов на террито-

рии памятников природы регионального значения 

Ишимского района Тюменской области: «Синицин-

ский бор» – реликтовый сосняк, расположенный в 

16 км от г. Ишима; «Народный парк» – лесопарк на 

юго-западной окраине г. Ишима, связанный с есте-

ственными пригородными местообитаниями; «Берё-

зовая роща» – лесопарк в черте г. Ишима, окружён-

ный частной застройкой и автомагистралью. Иссле-

дуемые территории расположены в подзоне северной 

лесостепи. 

Учёты проводили на ООПТ «Синицинский бор» в 

летние сезоны 1997–1999, 2008 гг., на ООПТ «На-

родный парк» – в 1997–1999, 2002–2003, 2007–2011, 

2016–2017 гг., на ООПТ «Берёзовая роща» в 2007–

2008, 2016–2017 гг. Отлов животных осуществляли 

расставляемыми в линии ловушками Геро [17, с. 52–

62; 18, с. 18], которые проверяли каждые сутки и че-

рез 2–4 суток переставляли на другой участок. 
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Всего за указанный период отработали 11347 ло-

вушко-суток (лов.-сут.), в том числе по биотопам: 

ООПТ «Синицинский бор» – 9900 лов.-сут.: сосняк 

разнотравный – 4950 лов.-сут., опушка сосняка раз-

нотравного – 4725 лов.-сут., залежь, примыкающая к 

сосняку разнотравному, – 225 лов.-сут.; ООПТ «На-

родный парк» – 5850 лов.-сут.: искусственный сос-

няк разнотравный – 3995 лов.-сут., залежь, примы-

кающая к сосняку разнотравному, – 1855 лов.-сут.; 

ООПТ «Берёзовая роща» (березняк разнотравный) – 

547 лов.-сут. 

Отловленных животных подвергали полному об-

следованию по методу морфофизиологических ин-

дикаторов [19, с. 61–132], определяя по тимусу отно-

сительный возраст и по гонадам – половую принад-

лежность. При камеральной обработке учитывали 

количество беременных самок, количество эмбрио-

нов, в том числе резорбирующих, количество в рогах 

матки тёмных плацентарных пятен или жёлтых пя-

тен беременности. Видовую принадлежность уста-

навливали по особенностям внешнего строения, 

строению зубов и черепа [20, с. 25, 169, 214; 21, 

с. 215–278]. 

Обилие мелких млекопитающих (в целом и от-

дельных видов) определяли в пересчёте на 100 лов.-

сут. Индекс доминирования рассчитывали как отно-

шение количества особей данного вида к общему ко-

личеству особей всех видов, отловленных на данной 

территории (в %). Исследованные сообщества орди-

нировали по видовому составу и относительному 

обилию разных видов методом кластерного анализа 

по программе Statistica (Version 6). 

Экологические группы по отношению к человеку 

выделяли в соответствии с классификацией С.Н. Га-

шева [10, с. 191]. Структуру сообществ анализирова-

ли методом индексов биоразнообразия [22, с. 133; 23, 

с. 77, 107–121; 24, с. 95–107] и методом многомер-

ных пиктографиков, построенных по индексам видо-

вого разнообразия Шеннона (Н) и Симпсона (D), вы-

равненности Шеннона (J) и Симпсона (E) [25, с. 36–

39; 26, с. 789]. Состояние сообществ оценивали по 

интегральным показателям, основанным на индексах 

видового биоразнообразия; коэффициентах, отража-

ющих физико-географические особенности природ-

ной зоны и стадии сукцессионного развития экоси-

стемы; демографических показателях и индивиду-

альных индексах антропогенной адаптированности, 

характеризующих отношение отдельных видов к че-

ловеку, их экологическую стратегию и жизненные 

формы по типу питания, отношению к влажности и 

открытости местообитаний [10, с. 190–192]. Расчёты 

производили на основе оригинальных формул 

C.Н. Гашева [10, с. 14–24] по авторской статистиче-

ской программе «Рабочее место териолога» [27]. 

Для соблюдения принципа «прочих равных усло-

вий» при сравнительном анализе экологической 

структуры, индексов разнообразия и интегральных 

показателей состояния изучаемых сообществ мелких 

млекопитающих использовали материалы учётов од-

ного года – 2008-го. 

На основе методологических подходов, развива-

емых английскими генетиками и их российскими по-

следователями [28; с. 112–141; 29, с. 362; 30, с. 3–

133; 31, с. 268; 15, с. 146; 16, с. 215; 32, с. 189–197; 

33, с. 27, 47] по комплексу фенов неметрических 

признаков черепа оценили стабильность развития 

популяций доминирующих видов – красной полёвки 

(Myodes rutilus Pall., 1779) и обыкновенной бурозуб-

ки (Sorex araneus L., 1758), и «здоровье» наземно-

воздушной среды на территории «Синицинского бо-

ра» и «Народного парка». В работе использовали ка-

талоги неметрических признаков черепа, разрабо-

танные А.Г. Васильевым с соавторами [34, с. 12–14; 

15, с. 471, 495; 16, с. 496–499]. Всего исследовали 

проявление 35 фенов у 103 особей M. rutilus (45 осо-

бей из «Народного парка» и 57 – из «Синицинского 

бора»); 13 фенов у 163 особей S. araneus (86 особей 

из «Народного парка» и 77 – из «Синицинского бо-

ра». В качестве интегрального коэффициента асим-

метрии неметрических признаков рассчитали сред-

нее число асимметрично проявляющихся признаков 

на особь (ЧАП): 

ЧАП = , 

где Ai – число особей, асимметричных по признаку i; 

n – численность выборки; k – число признаков. По-

лученные значения ЧАП сравнивали с табличным 

значением [33, с. 50]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

За весь период исследований в «Синицинском 

бору» отловлено 13 видов мелких наземных грызу-

нов и землероек-бурозубок, в «Народном парке» – 

11 видов, в «Берёзовой роще» – 2 вида. Видовой со-

став мелких млекопитающих указанных территорий 

описан нами ранее [35, с. 29–32; 36, с. 53; 37, с. 22]. 

Отмеченные виды относятся к двум семействам 

(Хомяковые – Cricetidae, Мышиные – Muridae) отря-

да Грызуны (Rodentia) и одному семейству (Земле-

ройковые – Soricidae) отряда Насекомоядные (Insec-

tivora). Зафиксирован сходный спектр видов мелких 

млекопитающих как в «Синицинском бору», так и в 

«Народном парке», однако есть и различия: ряд ма-

лочисленных стенотопных видов отмечен только на 

одной из этих двух территорий. В сообществе же 

мелких млекопитающих лесопарка «Берёзовая роща» 

за четыре года исследования выявлено всего два ви-

да – домовая (Mus musculus L., 1758) и полевая мыши 

(Apodemus agrarius Pall., 1771). 

По соотношению экологических групп (по отно-

шению к человеку; классификация С.Н. Гашева [10, 

с. 191]) в сообществе мелких млекопитающих «Си-

ницинского бора» преобладают нейтралы, «Народ-

ного парка» – содоминируют нейтралы и экзоантро-

пы, «Берёзовой рощи» – содоминируют экзоантроп-

ный и эвсинантропный виды и совсем отсутствуют 

представители других экологических групп (рис. 1). 

Такое изменение структуры микротериоценозов изу-

чаемых ООПТ хорошо сопоставимо с увеличиваю-

щейся антропогенной нагрузкой на территорию, 

оценённой в баллах, в ряду: «Синицинский бор» (3 

балла) → «Народный парк» (5 баллов) → «Берёзовая 

роща» (15 баллов). 

Показательно возрастание в этом ряду индекса 

доминирования полевой мыши – вида индикатора 

трансформированных местообитаний на фоне пони-

жения индекса доминирования видов мелких млеко-

питающих, характерных для лесных сообществ, – эк-
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зоантропного (факультативного синантропного) вида 

обыкновенной бурозубки (S. araneus), антропофиль-

ного вида малой лесной мыши (Sylvaemus uralensis 

Pall., 1811) и вида-нейтрала красной полёвки (M. ruti-

lus) (рис. 2). 

Рисунок 3 отражает изменение структуры микро-

териоценоза в направлении сокращения площади 

ООПТ («Синицинский бор» – 1108 га, «Народный 

парк» – 72 га, «Берёзовая роща» – 14,5 га), уменьше-

ния её связи с естественными ландшафтами и увели-

чения антропогенной нагрузки. Сообщество мелких 

млекопитающих лесопарка «Народный парк» отли-

чается от такового реликтового «Синицинского бо-

ра» смещением обилия в сторону экзоантропных ви-

дов. 

Сообщество мелких млекопитающих «Берёзовой 

рощи» характеризуется нарушенной структурой 

(рис. 3). 

  
Рисунок 1 – Экологическая структура сообществ 
мелких млекопитающих ООПТ Ишимского района 

Рисунок 2 – Индекс доминирования в сообществах 
мелких млекопитающих на ООПТ Ишимского района 

 
Рисунок 3 – Структура сообществ мелких млекопитающих на ООПТ Ишимского района 

по видовому составу и относительному обилию разных видов 

Кластерный анализ выборок из разных местооби-

таний по видовому составу и относительному оби-

лию разных видов показал, что сообщества мелких 

млекопитающих изучаемых территорий образуют 

единую пространственную структуру с таковыми 

различных структурно-функциональных зон города 

Ишима (рис. 4). Целостность этой структуры обеспе-

чивается высоким уровнем сходства микротериоце-

нозов лесопарка «Берёзовая роща», зон частной и 

многоэтажной застроек. Очевидно, что сообщество 

мелких млекопитающих «Берёзовой рощи» занимает 

промежуточное положение между двумя другими, 

чётко обособленными кластерами. 

Общее относительное обилие мелких млекопита-

ющих летом 2008 г. было сходным в «Синицинском 

бору» и «Народном парке», а в «Берёзовой роще» – 

почти в 2 раза ниже (табл. 1), что служит индикато-

ром значимой изолированности экосистемы «Берёзо-

вой рощи» от других природных территорий и её 

меньшего ресурсного потенциала. 

Сообщества изучаемых ООПТ характеризуются 

невысокими индексами разнообразия, что объясня-

ется в первую очередь физико-географическими осо-

бенностями территории. Наибольшие значения раз-

нообразия (индексы видового богатства, видового 

разнообразия) и выравненности по результатам учё-

тов одного года (2008 г.) наблюдаются в сообществе 

микромаммалий «Народного парка». Однако в дру-

гие годы учёта максимальный уровень разнообразия 

и выравненности отмечен в сообществе реликтового 

«Синицинского бора» [37, с. 23; 38; с. 17]. Во все го-

ды исследования индексы разнообразия микротерио-

ценозов реликтового «Синицинского бора» и искус-

ственного лесопарка «Народный парк» сопоставимы, 

что объясняется большой площадью последнего и 

его связью с естественными пригородными ланд-

шафтами. Но, как видно из таблицы 1, значения ин-

декса видового разнообразия Шеннона, придающего 

при оценке разнообразия больший вес малочислен-

ным («редким») видам, в изучаемых сообществах со-

ставляют 8,3–3,9% от максимально возможного зна-

чения этого показателя. Значения индекса видового 

разнообразия Симпсона, придающего больший вес 

многочисленным («обычным») видам, варьируют от 

36% («Берёзовая роща») до 74% («Народный парк») 

максимально возможной величины. Известно, что 

индекс разнообразия Симпсона чувствителен к из-

менениям структуры доминирования в сообществах, 

особенно связанных с влиянием антропогенных фак-

торов [25, с. 36]. 
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Рисунок 4 – Дендрограмма сходства сообществ мелких млекопитающих из разных местообитаний 

по видовому составу и относительному обилию разных видов 

Таблица 1 – Показатели состояния сообществ мелких млекопитающих на изучаемых ООПТ Ишимского 
района (по результатам учётов 2008 г.) 

ООПТ 

Показатели 
Берёзовая роща Народный парк Синицинский бор 

Характеристика сообщества мелких млекопитающих 

Количество ловушко-суток 200 386 975 

Количество зверьков, N 17 66 168 

Количество видов, S 2 8 7 

Относительное обилие, экз./100 лов.-сут. 8,5 17,1 17,23 

Индексы разнообразия 

Индекс видового богатства, R 2,12 10,00 7,03 

Индекс видового разнообразия Шеннона, H 0,55 1,59 1,37 

Индекс видовое разнообразие Симпсона, D 0,36 0,74 0,68 

Индекс доминирования Симпсона, C 0,64 0,26 0,32 

Индекс выравненности Пиелу, E 0,79 0,76 0,70 

Демографические показатели 

Общее количество самок 7 40 75 

Количество беременных самок 3 8 23 

Количество эмбрионов 31 65 172 

Количество резорбирующих эмбрионов 0 1 0 

Количество зимовавших зверьков 14 32 74 

Интегральные показатели 

Показатель успешности размножения, URZ 4285,7 1969,2 3066,7 

Индекс консервативности, IKV 1,24 1,09 0,89 

Показатель плохой агрегированности, BAG 0,13 0,01 0,09 

Показатель упругой устойчивости, UU 0,68 3,64 9,17 

Показатель резистентной устойчивости, RU 1,24 1,06 1,13 

Показатель общей устойчивости, U 1,92 4,70 10,3 

Индекс антропогенной адаптированности, IAA 1,11 1,09 1,09 

Обобщённый показатель благополучия, SSS 44,91 25,62 41,07 

Примечание. H – от 0 до 6,64, при S = 100; D – от 0 до 1. 

Максимальным значением индекса доминирова-

ния характеризуется двухвидовое сообщество мел-

ких млекопитающих «Берёзовой рощи», отличающе-

еся минимальными индексами разнообразия. 

Информационная структура сообществ, оценива-

емая по индексам разнообразия, характеризует не 

только особенности самих сообществ, но и различия 

между местообитаниями разных сообществ, поэтому 

форма пиктографиков, построенных по индексам ви-

дового разнообразия и выравненности, служит каче-

ственной характеристикой как сообществ, так и 

ландшафтов [25, с. 37]. 

Пиктографики сообществ мелких млекопитаю-

щих каждой ООПТ имеют уникальную форму. Это 

свидетельствует о качественных различиях сооб-

ществ, которые особенно чётко выражены на пикто-

графиках, построенных по усреднённым за ряд лет 

индексам разнообразия и выравненности (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Усреднённые пиктографики информационных индексов разнообразия сообществ 

мелких млекопитающих ООПТ Ишимского района: 1 – Народный парк (опушка сосняка разнотравного), 
усреднённо 1997–2017 гг.; 2 – Народный парк (залежь, примыкающая к сосняку), усреднённо 2002–2011 гг.; 

3 – Народный парк, усреднённо 1997–2017 гг.; 4 – Синицинский бор, усреднённо 1997–2008 гг.; 
5 – Берёзовая роща (березняк разнотравный), усреднённо 2007–2008 гг. 

Пиктографики сообществ «Синицинского бора» 

(рис. 5: 4) и «Народного парка» (рис. 5: 3) сходны 

уплощённостью по вертикальной оси, что соответ-

ствует низкой выравненности, и вытянутостью вдоль 

горизонтальной оси вправо. Это свидетельствует о 

преобладании индекса разнообразия Шеннона над 

индексом разнообразия Симпсона и о большем 

удельном весе в сообществе малочисленных видов. 

Пиктографик микротериоценоза «Берёзовой рощи» 

отличается низким разнообразием, но большей вы-

равненностью (рис. 5: 5). 

Самой устойчивой информационной структурой 

характеризуется сообщество мелких млекопитающих 

«Синицинского бора» (рис. 6). Это соответствует 

наиболее высоким показателям общей и упругой 

устойчивости – способности системы вернуться в 

прежнее состояние после снятия на неё действия 

внешних сил, рассчитанным по выборке 2008 года 

(табл. 1). Наибольшее значение показателя рези-

стентной устойчивости (характеризующей способ-

ность системы противостоять внешнему воздей-

ствию) отмечено в сообществе мелких млекопитаю-

щих «Берёзовой рощи». Выявленные закономерно-

сти согласуются с отмеченными в литературе сведе-

ниями о том, что максимальные показатели рези-

стентной устойчивости отмечаются в сообществах 

наиболее трансформированных местообитаний, а 

максимальные показатели упругой устойчивости – в 

зрелых и климаксных сообществах [10, с. 22; 39, 

с. 17–18]. 

Качественное сравнение усреднённых пиктогра-

фиков информационных индексов разнообразия изу-

чаемых сообществ Ишимского района и сообществ 

ненарушенных открытых и лесных ландшафтов За-

падной Сибири позволяет характеризовать информа-

ционную структуру первых как несколько дисгармо-

ничную, а соответствующие местообитания как сла-

бо нарушенные [25, с. 37–39]. 

Анализ интегральных показателей состояния ис-

следуемых сообществ показал, что «плохая агреги-

рованность» выше в микротериоценозе «Берёзовой 

рощи». Это указывает на более неравномерное рас-

пределение зверьков по территории, их скученность 

на участках с более благоприятными защитными и 

кормовыми свойствами и, очевидно, индицирует 

нарушенность местообитания. 

Это же сообщество характеризуется наибольшей 

антропогенной адаптированностью, что объясняется 

присутствием в нём только эвсинантропных и эк-

зоантропных видов (рис. 2). Однако индексы антро-

погенной адаптированности сообществ «Народного 

парка» и «Синицинского бора» принимают близкие 

значения, т.к. в них высок совокупный удельный вес 

эвсинантропов, экзоантропов и антропофилов 

(рис. 3). Присутствие указанных групп, и особенно 

эвсинантропов, индицирует нарушенность местооби-

таний всех исследуемых ООПТ. 

Относительно высокие индексы консервативно-

сти, успешности размножения и обобщённый пока-

затель благополучия в сообществе микромаммалий 

«Берёзовой рощи» свидетельствуют о сохранении 

достаточного репродуктивного потенциала указан-

ного сообщества. Очевидно, что виды, входящие в 

состав названного сообщества, максимально реали-

зуют r-стратегию, что служит предпосылкой воспро-

изведения их популяций в условиях высокой антро-

погенной нагрузки на местообитание. 

Анализ эпигенетической изменчивости в выбор-

ках обыкновенной бурозубки и красной полёвки из 

«Синицинского бора» и «Народного парка» показал, 
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что интегральный коэффициент флуктуирующей 

асимметрии (ЧАП) бинарных неметрических при-

знаков черепа, рассматривающийся в качестве ос-

новной меры стабильности развития популяций (по-

пуляционного гомеореза) и «здоровья среды», во 

всех исследуемых популяциях не достигает критиче-

ского уровня (35%): S. araneus: Синицинский бор – 

ЧАП = 5,6%, Народный парк – ЧАП = 1,7%; M. ruti-

lus: Синицинский бор – ЧАП = 20,3%, Народный 

парк – ЧАП = 20,2%. Это позволяет оценить эпиге-

нетические процессы в изучаемых популяциях как 

относительно стабильные, а «здоровье» наземно-

воздушной среды как хорошее (1 балл по пятибалль-

ной шкале). 

 
Рисунок 6 – Пиктографики информационных индексов разнообразия сообщества мелких млекопитающих 
Синицинского бора: опушка сосняка разнотравного: 1 – лето 1997 г., 2 – осень 1997 г., 3 – лето 1998 г., 

4 – лето 1999 г., 5 – лето 2008 г.; залежь, примыкающая к реликтовому сосняку: 6 – лето 2008 г. 

Проведённые исследования позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. На особо охраняемых природных территориях 

Ишимского района отловлены мелкие наземные гры-

зуны и землеройки-бурозубки из двух отрядов и трёх 

семейств: в «Синицинском бору» – 13 видов, в «На-

родном парке» – 11 видов, в «Берёзовой роще» – 

2 вида. 

2. В структуре населения мелких млекопитающих 

изучаемых ООПТ Ишимского района выявлены 

представители четырёх экологических групп по от-

ношению к человеку: эвсинантропы, экзоантропы, 

антропофилы, нейтралы. При увеличении антропо-

генной нагрузки на местообитание из сообществ 

мелких млекопитающих исчезают нейтралы и антро-

пофилы. 

3. В градиенте антропогенной нагрузки возраста-

ет индекс доминирования полевой мыши – вида ин-

дикатора трансформированных местообитаний – и 

увеличивается обилие экзоантропных видов. 

4. Малое количество видов и низкая численность 

большинства видов определяют низкое видовое раз-

нообразие и невысокую выравненность изучаемых 

микротериоценозов, что обусловлено в первую оче-

редь физико-географическими особенностями терри-

тории. 

5. Информационная структура всех изучаемых 

сообществ в целом соответствует таковой слабо 

нарушенных местообитаний лесостепной зоны За-

падной Сибири. Наиболее устойчиво воспроизводит-

ся в ряду лет информационная структура сообщества 

мелких млекопитающих «Синицинского бора», от-

личающегося также максимальными показателями 

упругой и общей устойчивости. 
6. Низкое относительное обилие мелких млекопи-

тающих, минимальные среди исследуемых сооб-
ществ индексы видового богатства, видового разно-
образия и выравненности, максимальные показатели 
«плохой агрегированности», антропогенной адапти-
рованности, резистентной устойчивости, нарушенная 
структура доминирования в сообществе мелких мле-
копитающих «Берёзовой рощи» указывают на про-
исходящую утрату ресурсного потенциала лесопар-
ка. Сравнительно высокий индекс консервативности, 
успешности размножения и обобщённый показатель 
благополучия сообщества микромаммалий «Берёзо-
вой рощи» свидетельствуют о его достаточном ре-
продуктивном потенциале. 

7. Популяции обыкновенной бурозубки и красной 
полёвки «Синицинского бора» и «Народного парка» 
характеризуются стабильностью эпигенетических 
процессов, что свидетельствует о хорошем «здоро-
вье» среды обитания. 
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SMALL MAMMALS IN THE BIOMONITORING SYSTEM OF PROTECTED AREAS 
(ON THE EXAMPLE OF THE ISHIM DISTRICT OF THE TYUMEN REGION) 
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Abstract. The article presents the results of the field studies of small mammals carried out from 1997 till 2017 on 

three specially protected natural areas of the Ishim District of the Tyumen Region (on the example of subzone of the 

northern forest-steppe). The method of synecology helped to analyze both the species and structural diversity and in-

tegral indices of the state of communities. The method of epigenetics aimed to show the stability of development in 

the populations of dominant species (on the example of Myodes rutilus and Sorex araneus). The article shows that 

the level of species diversity and stability of small mammalian communities is directly proportional to the area of 

specially protected natural areas and reversely proportional to the level of anthropogenic load on the habitat. High 

anthropogenic load is the reason of neutrals and anthropophiles disappearing from communities of small mammals. 

The index of dominance of Apodemus agrarius increases as well as the exoanthropic species. The author establishes 

that the information structure of all studied communities is that of poorly disturbed habitats of the forest-steppe zone 

of Western Siberia. The information structure of the small mammals community of the most protected areas (1108 

hectares), experiencing minimal anthropogenic impact is consistently reproduced in the number of years. The analy-

sis of small mammals’ community showed a low resource potential of a forest park with an area of 14,5 hectares, lo-

cated in the center of the city. At the same time the integral indices of the fluctuating asymmetry of the nonmetric 

features of the skull in the investigated populations of M. rutilus and S. araneus indicate the stability of epigenetic 

processes and the good state of the land and air environment. 

Keywords: small mammals; rodents; common shrews; indices of diversity; sustainability; domination; alignment; 

ecological groups; nonmetric signs of skull; fluctuating asymmetry; stability of development; synecology; epigenet-

ics; biomonitoring; specially protected natural areas. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕПРОДУКТИВНЫХ СТРУКТУР AMYGDALUS NANA L. 
ПРИ ИНТРОДУКЦИИ НА СЕВЕРЕ 
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Аннотация. В результате изучения строения цветков растений Amygdalus nana при интродукции в сред-

ней подзоне тайги Республики Коми показано его соответствие видовым признакам растения. Вместе с тем 

отмечены тератологические изменения, которые выражаются в аномальном развитии стерильных и фертиль-

ных структур цветков (махровость – увеличивается число лепестков, их края приобретают волнистость, про-

исходит преобразование тычинок в лепестки; недоразвитие пестика и др.). Прослежен жизненный цикл цвет-

ков A. nana в условиях Севера, определена продолжительность фаз их развития (от фазы плотного зеленого 

бутона до фазы отцветания). Показаны особенности процесса плодоношения особей A. nana, где отмечена 

дегенерация оплодотворенных семязачатков, происходящая из-за возможного нарушения разных этапов эм-

бриогенеза. При этом значительное число аномалий в фертильных частях цветка, вероятно, является причи-

ной, приводящей к формированию малого количества плодов на растениях. Проведенный анализ строения 

цветков A. nana в условиях средней подзоны тайги Республики Коми дает дополнительные сведения о внут-

ривидовых изменениях репродуктивных структур данного растения. Полученные результаты могут служить 

дополнительной информацией для установления антэкологических различий внутри таксона. 


