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Аннотация. В данной статье рассматриваются результаты исследований видового состава и структуры 
населения мелких млекопитающих на территории Государственного заповедника «Малая Сосьва» (Ханты-
Мансийский автономный округ), проведённых в последней декаде июля 2019 г. в пойме реки Малая Сосьва 
(окрестности кордона Шухтунгорт; северная тайга). Учёты животных проводили в типичных биотопах райо-
на исследования: сосняке разнотравно-кисличном, сосняке бруснично-багульниковом, сосняке бруснично-
зеленомошном, ельнике разнотравно-кисличном, сосняке разнотравно-вейниковом, на опушке смешанного 
леса вокруг кордона, граничащем с участком выкошенного вторичного луга. В результате исследований вы-
явили 5 видов мелких грызунов и насекомоядных: Myodes rutilus, Myodes rufocanus, Sorex caecutiens, Talpa 
europaea, Pteromys volans. Абсолютным численным доминантом в большинстве обловленных биотопов 
явился вид M. rutilus. Содоминирующее положение в сосняке разнотравно-кисличном и ельнике разнотрав-
но-кисличном занимает S. caecutiens, а в сосняке бруснично-багульниковом – M. rufocanus. В сосняке разно-
травно-вейниковом в ловчую канавку был отловлен только вид S. caecutiens. Сообщества мелких млекопи-
тающих в разных типах местообитаний характеризуются низкими показателями видового разнообразия и 
устойчивости, что обусловлено суровыми природно-климатическими особенностями данной территории. 
Наиболее высокими показателями обилия мелких млекопитающих, а также максимальным обобщённым по-
казателем благополучия характеризуется сообщество мелких млекопитающих спеловозрастного сосняка раз-
нотравно-кисличного на побережье озера Святой Сор, в котором выявлен взятый под охрану вид – Pteromys 
volans. Всё это позволяет рассматривать названное местообитание как ключевое для исследований и охраны. 
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Abstract. The paper deals with the study of species composition and small mammals population structure of «Ma-
laya Sosva» (Little Sosva) state nature reserve, Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra, Russia. The research 
was conducted within the last ten days of June, 2019 on the Malaya Sosva River flood plain (Shukhtungort ranger 
station neighborhood, northern taiga). The animals were registered in typical biotopes of the research area: a herb-
oxalis pinery, a lingonberry-lidum pinery, a lingonberry-pleurocarpous moss pinery, a herb-oxalis spruce forest, a 
herb-woodreed pinery, on the skirts of a mixed forest around the ranger station on the border of a mowed secondary 
meadow. In the course of investigation, the following five species of small rodents and insectivores were registered: 
Myodes rutilus, Myodes rufocanus, Sorex caecutiens, Talpa europaea, Pteromys volans. M. rutilus was an absolute 
dominant species in terms of numbers in the majority of the studied biotopes. S. caecutiens is co-dominating in the 
herb-oxalis pinery and herb-oxalis spruce forest, and M. rufocanus is co-dominating in the lingonberry-lidum pinery. 
In the herb-woodreed pinery, only individuals of S. caecutiens species were caught in a pitfall trap. Communities of 
small mammals in different types of habitats show low values of species diversity and sustainability due to harsh 
natural-climatic conditions of the region. A small mammals community of mature herb-oxalis pinery on the bank of 
Svyatoy Sor Lake, where the protected species, Pteromys volans, was registered, shows the highest values of abun-
dance of small mammals and a maximum level of overall welfare index. It suggests that the habitat under study 
should be studied further and protected. 
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Введение 
Мелкие млекопитающие – главным образом, мел-

кие наземные грызуны и насекомоядные – являются 

самой многочисленной группой наземных позвоноч-

ных бореальной зоны. Это определяет их важное 

значение в качестве индикаторной группы животных 

при оценке и прогнозировании состояния как транс-

формированных в ходе хозяйственной деятельности, 
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так и эталонных, заповедных экосистем [1, с. 12; 

2, с. 284–292; 3, с. 88–92; 4, с. 413–417; 5, с. 96–99; 

6, с. 245–246; 7, с. 789; 8, с. 224; 9, с. 458]. Несмотря 

на более чем столетнюю историю заповедников в 

России, роль научных исследований на заповедных 

территориях многократно возросла в XXI веке в свя-

зи с глобализацией природных процессов (в частно-

сти, климатических изменений), беспрецедентными 

масштабами антропогенной трансформации экоси-

стем и обусловленной этим необходимостью изуче-
ния влияния глобальных факторов на биоту целых 

природных зон (в т.ч. евро-азиатской тайги) как еди-

ных природно-территориальных комплексов [10, 

с. 30–32]. Одним из методических подходов, позво-

ляющих проводить репрезентативные исследования 

глобальных процессов и явлений, является экологи-

ческое моделирование с использованием больших 

баз данных по разным таксономическим группам ор-

ганизмов из разных районов исследования [11, с. 47]. 

История зоологических исследований в Государ-

ственном природном заповеднике «Малая Сосьва» 
началась с создания Кондо-Сосьвинского государ-

ственного заповедника (1929–1951 гг.), являющегося 

его предшественником [12, с. 6]. Наиболее полные и 

систематические исследования фауны и экологии 

мелких млекопитающих на территории заповедника 

«Малая Сосьва» проводились в 1980-е годы Ф.Р. Ра-

мазановой (Буйдалиной) [13, с. 80–81; 14, с. 24–32; 

15, с. 192–195; 16, с. 189–200; 17, с. 9–10]. Новейшие 

данные о фауне и экологии мелких млекопитающих 

заповедника «Малая Сосьва» представлены в статье 

В.Н. Ракульцева и А.А. Томишиной [18, с. 84–91]. 
Однако в этих работах отсутствуют сведения о фауне 

и структуре населения мелких млекопитающих са-

мого северного кордона заповедника – Шухтунгорт, 

что объясняется труднодоступностью данной терри-

тории и трудоёмкостью комплексных полевых ис-

следований. Сказанное обосновывает актуальность 

темы данной работы и определяет её цель: изучение 

фауны и структуры населения мелких млекопитаю-

щих на одной из самых северных ООПТ Государ-

ственного заповедника «Малая Сосьва». 

Объект исследования: сообщества симпатриче-

ских популяций мелких млекопитающих. 

Материал и методика исследований 
Материалом для данной работы послужили ре-

зультаты полевых исследований, проведённых с 

23 по 30 июля 2019 г. в окрестностях кордона Шух-

тунгорт (62°23ʹ19ʺ с.ш., 64°06ʹ18ʺ в.д.) Государствен-

ного природного заповедника «Малая Сосьва» (Хан-

ты-Мансийский автономный округ; пойма реки Ма-

лая Сосьва; подзона северной тайги) (рис. 1). Мелких 

наземных грызунов и насекомоядных отлавливали 

ловушками Геро, расставленными в ловчие линии по 

25–50 шт. в пределах однородного биотопа, и 25-мет-

ровой ловчей канавкой с 6 цилиндрами [19, с. 52–62; 

20, с. 18]. Приманкой в ловушках Геро служили ку-

сочки хлеба, смоченные в подсолнечном масле. В 

качестве цилиндров для канавки использовали обре-

занные 1,5-литровые пластиковые бутылки объёмом 

около 1 л. Ловушки проверяли один раз в сутки, че-

рез 2–4 суток переставляли в другое местообитание. 

Всего отработали 875 ловушко-суток (лов.-сут.) и 

30 цилиндро-суток (цил.-сут.), в том числе по биото-

пам: в сосняке разнотравно-кисличном – 150 лов.-сут.; 

в сосняке бруснично-багульниковом – 100 лов.-сут.; в 

сосняке бруснично-зеленомошном – 250 лов.-сут.; в ель-

нике разнотравно-кисличном – 250 лов.-сут.; на опуш-

ке смешанного леса вокруг кордона – 125 лов.-сут.; в 

сосняке разнотравно-вейниковом – 30 цил.-сут. (табл. 1). 

В ловушках Геро и цилиндрах не было зарегистри-

ровано живых зверьков и повторных отловов. 

 

 

Рисунок 1 – Схема расположения района исследований на карте ООПТ России и сопредельных государств 
(под номером 108 на карте обозначен Государственный заповедник «Малая Сосьва») 
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Для отлова кротов устроили специальную ловушку: 

на дне камеры, выкопанной между двумя кротовинами, 

установили широкогорлую двухлитровую банку, кото-

рую сверху накрыли настилом из веток и подстилки. 

Учёт летяги обыкновенной производили по экс-

крементам [21, с. 1397–1399]. 
Видовую принадлежность устанавливали по осо-

бенностям внешнего строения, строению зубов и че-
репа [22, с. 15, 22–25, 117–118]. Относительный воз-
раст определяли по наличию или отсутствию тимуса 
(вилочковой железы), стертости зубов, выраженно-
сти гребней на костях черепа. Относительное обилие 
мелких млекопитающих в целом и отдельных видов 
определяли в пересчёте на 100 ловушко-суток или 
100 цилиндро-суток. 

Отловленных животных подвергали полному об-
следованию по методу морфофизиологических ин-
дикаторов [23, с. 61–132]. При камеральной обработ-
ке определяли пол, у самок – количество эмбрионов, 
в том числе резорбирующихся, количество в рогах 
матки тёмных плацентарных пятен или жёлтых пя-
тен беременности, на основании чего рассчитывали 
долю беременных среди самок; количество эмбрио-
нов, приходящееся на одну беременную самку; долю 
резорбирующихся эмбрионов. 

Для оценки структуры сообществ мелких млеко-
питающих применили метод индексов разнообразия 

[24, с. 133; 25, с. 77, 107–121; 26, с. 95–107]. 
По формулам, обоснованным С.Н. Гашевым 

[1, с. 13–24], рассчитали интегральные показатели со-
стояния сообществ: интегральный показатель успеш-
ности размножения, показатель консервативности, 
индекс антропогенной адаптированности, обобщён-
ный показатель благополучия сообщества, показате-
ли резистентной, упругой и общей устойчивости, ос-
нованные на индексах разнообразия и коэффициен-
тах, отражающих физико-географические особенно-
сти природной зоны и стадии сукцессионного разви-
тия экосистемы [27, с. 3–4]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

За период исследования в окрестностях кордона 
Шухтунгорт отловили 51 особь мелких млекопита-
ющих из 2-х отрядов: Насекомоядные (Insectivora): 
крот европейский (Talpa europaea L., 1758) – 2 осо-
би, бурозубка средняя (Sorex caecutiens Laxmann, 
1788) – 14 особей; Грызуны (Rodentia): полёвка 
красная (Myodes rutilus Pallas, 1779) – 31 особь, по-
лёвка красно-серая (M. rufocanus Sundevall, 1846) – 
4 особи (табл. 1, 2). Количество выявленных видов 
значимо ниже, описанного в целом для среднетаёж-
ных районов заповедника (в 4 раза) [18, с. 82] и дру-
гих ООПТ подзоны средней тайги Ханты-Мансийс-
кого автономного округа (в 3 раза) [4, с. 414]. Это 
отчасти объясняется ограниченностью периода ис-
следований и соответственно, выборочного усилия, 
но главным образом – более суровыми природно-
климатическими условиями подзоны северной тайги 
(отрицательная среднегодовая температура, высокий 
коэффициент увлажнения, короткое лето), и согласу-
ется с данными Ю.С. Равкина и И.Н. Богомоловой 
[28, с. 147–163] об увеличении показателей видового 
разнообразия птиц вдоль градиента теплообеспечен-
ности от арктической к среднетаёжной зоне. 

В сосняке разнотравно-вейниковом в канавку бы-

ли отловлены только землеройки-бурозубки, что от-

ражает более высокую подвижность мелких насеко-

моядных по сравнению с грызунами и, в целом, низ-

кое обилие в этом биотопе грызунов. 
Все отмеченные виды млекопитающих являются 

обычными для территории Государственного запо-
ведника «Малая Сосьва» [12, с. 54, 58, 59]. 

В спелых смешанных лесах, в древостое которых 
присутствуют одновременно ель и осина, на комле-
вой части и у основания крупных елей с диаметром 
ствола не менее 60 см обнаружен свежий помёт летяги 
(Pteromys volans L., 1758) – вида, включённого в спи-
сок редких и особо охраняемых видов позвоночных 
животных заповедника «Малая Сосьва» [12, с. 57, 98]. 

Координаты основных точек сбора помёта летяги: 
– точка 1: 62°22,080  ́с.ш., 64°03,613  ́в.д. (23.07.2019; 

побережье озера Святой сор); 
– точка 2: 62°22,047  ́с.ш., 64°03,623  ́в.д. (23.07.2019; 

побережье озера Святой сор); 
– точка 3: 62°22,119  ́с.ш., 61°06,231  ́в.д. (28.07.2019; 

пойма реки Малая Сосьва); 
– точка 4: 62°22,224  ́с.ш.; 64°07,237ʹ в.д. (29.07.2019; 

пойма реки Малая Сосьва). 
Общее относительное обилие мелких млекопита-

ющих в объединённых биотопах окрестностей кор-
дона Шухтунгорт составило 5,83 экз./100 лов.-сут. и 
16,7 экз./100 цил.-сут. Показатели обилия варьируют по 
биотопам, постепенно убывая в следующем ряду: сос-
няк разнотравно-кисличный – 10,67 экз./100 лов.-сут.; 
сосняк бруснично-багульниковый – 7,0 экз./100 лов.-
сут.; ельник разнотравно-кисличный – 4,0 экз./100 лов.-
сут.; опушка смешанного леса вокруг кордона – 
4,0 экз./100 лов.-сут.; сосняк бруснично-зеленомош-
ный – 2,0 экз./100 лов.-сут. 

В отмеченном градиенте изменения общего оби-
лия мелких млекопитающих изменяется и относи-
тельная численность типично лесного вида – красной 
полёвки (M. rutilus), единственного вида, отловлен-
ного в ловушки во всех облавливаемых биотопах. 
Несмотря на эврибионтность M. rutilus на исследуе-
мой территории, максимальная относительная чис-
ленность данного вида отмечена в спелом (возраст-
ном) сосняке разнотравно-кисличном на побережье 
озера Святой Сор и снижается по мере удаления от 
него, принимая минимальные значения – в средне-
возрастном сосняке бруснично-зеленомошном и на 
опушке смешанного леса вокруг кордона (табл. 1, 2). 

В большинстве обловленных биотопов M. rutilus 
является абсолютным численным доминантом. Со-
доминирующее положение в сосняке разнотравно-
кисличном и ельнике разнотравно-кисличном зани-
мает S. caecutiens, а в сосняке бруснично-багульни-
ковом – M. rufocanus (табл. 2). 

Количество выявленных видов мелких млекопи-
тающих в обловленных ловушками Геро отдельных 
биотопах не превышает 2-х. Наряду с невысоким 
обилием это определяет низкие показатели видового 
разнообразия сообществ отдельных местообитаний и 
района исследования в целом (табл. 1). Самые низкие 
показатели видового разнообразия (индексы видово-
го богатства, видового разнообразия Шеннона и 
Симпсона) и самые высокие показатели доминиро-
вания отмечены в сообществе мелких млекопитаю-
щих сосняка бруснично-зеленомошного, где в ло-
вушки Геро отловлен только 1 вид – M. rutilus. Наи-
более низкое относительно всех исследованных био-
топов видовое разнообразие мелких млекопитающих 
в сосняке бруснично-зеленомошном свидетельствует 
о самой низкой ресурсной ёмкости данного место-
обитания. 
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Таблица 1 – Показатели видового разнообразия и устойчивости сообществ мелких млекопитающих в раз-
ных биотопах подзоны северной тайги (окрестности кордона Шухтунгорт, Государственный заповедник «Малая 
Сосьва») 

Показатели 

Биотопы 

Объеди-

нённая 

выборка 

сосняк 

разно-

травно-

кислич-

ный 

сосняк 

бруснично-

багульни-

ковый 

сосняк 

бруснично-

зелено-

мошный 

ельник 

разно-

травно-

кислич-

ный 

опушка 

смешан-

ного леса 

вокруг 

кордона 

сосняк 

разно-

травно-

вейни-

ковый 

Дата отлова 
23–26.07. 

2019 
26–30.07. 

2019 
25–30.07. 

2019 
25–30.07. 

2019 
27–30.07. 

2019 
25–30.07. 

2019 
23–30.07. 

2019 

Кол-во ловушко-суток 
150 

0 

100 

0 

250 

0 

250 

0 

125 

0 

30 

0 

875 

30 

Количество зверьков 16 7 5 10 5 5 51 

Количество видов 2 2 1 2 2 1 4 

Относительное обилие, 
шт./100 лов.-сут. 

10,67 7,00 2,00 4,00 4,00 16,67 5,83 

Индексы разнообразия:        

Видовое богатство 0,83 1,18 0 1,0 1,43 0 1,76 

Видовое разнообразие 

Шеннона 
0,16 0,30 0 0,22 0,22 0 0,41 

Видовое разнообразие 
Симпсона 

0,22 0,49 0 0,32 0,32 0 0,53 

Доминирование Симпсона 0,78 0,51 1,00 0,68 0,68 1,00 0,47 

Выравненность Пиелу 0,54 0,99 0 0,72 0,72 0 0,68 

Демографические показатели:        

Количество самок 7 5 3 6 4 2 17 

Количество беременных самок 4 1 2 2 1 0 10 

Кол-во эмбрионов 28 6 14 10 6 0 64 

Кол-во резорбирующихся 

эмбрионов 
0 0 0 0 1 0 1 

Кол-во зимовавших зверьков 8 3 2 0 0 0 10 

Интегральные показатели:        

Успешность размножения 5714,29 2000,00 6666,66 3333,33 2083,33 0 5790,44 

Индекс консервативности 0,94 1,14 1,00 0,60 0,80 0,40 0,53 

Плохая агрегированность 0,03 0,02 0,04 0,08 0,04 0,04 0,05 

Упругая устойчивость 0,27 1,04 0,09 0,45 0,45 0,09 1,25 

Резистентная устойчивость 1,14 1,93 – 1,44 1,09 – 1,55 

Общая устойчивость 1,41 2,97 – 1,89 1,54 – 2,80 

Антропогенная 
адаптированность 

1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

Обобщённый показатель 

благополучия 
62,32 28,00 – 36,62 24,96 – 62,78 
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Таблица 2 – Относительное обилие отдельных видов мелких млекопитающих в разных биотопах окрестно-
стей кордона Шухтунгорт (экз./100 лов.-сут.; в сосняке вейниковом и для T. europaea – экз./100 цил.-сут.) 

Виды 

Биотопы 

Объеди-
нённая 

выборка 

сосняк 

разнотрав-

но-кис-

личный 

сосняк 

бруснично-

багульни-

ковый 

сосняк 

бруснично-

зелено-

мошный 

ельник 

разнотрав-

но-кис-

личный 

опушка 

смешанного 

леса вокруг 

кордона 

сосняк 

разнотрав-

но-вейни-

ковый 

обилие отдельных видов 

Myodes rutilus 9,33 4,0 2,0 3,2 0,8 – 3,54 

Myodes rufocanus – 3,0 – – – – 0,46 

Sorex caecutiens 1,33 – – 0,8 3,2 
0 

16,67 

1,03 

16,67 

Talpa europaea – – – 
0 

200 
– – 

0 

200 

общее обилие 

 10,67 7,0 2,0 4,0 4,0 
0 

16,67 

5,83 

16,67 

 

Это согласуется с опубликованными данными о 
низкой заселённости сосняков зеленомошных вида-

ми птиц и млекопитающих на территории Государ-

ственного заповедника «Малая Сосьва» [12, с. 74]. 

Подобными минимальными показателями видо-

вого разнообразия характеризуется и сообщество сос-

няка разнотравно-вейникового, в котором в канавку 

отловлены зверьки только одного вида – S. caecu-

tiens. Однако в данном случае полученные результа-

ты могут быть объяснены высокой избирательно-

стью метода отлова. 

В пределах изучаемых местообитаний население 
мелких млекопитающих распределено относительно 

равномерно, о чём свидетельствуют низкие и близ-

кие по значению в разных биотопах индексы плохой 

агрегированности. 

Хорошим индикатором ресурсной ёмкости ме-

стообитаний является показатель консервативности 

сообщества, характеризующий наличие в биотопе 

постоянного населения микромаммалий. Наиболее 

высокими индексами консервативности характери-

зуются микротериоценозы разных видов сосняков, в 

том числе и сосняка бруснично-зеленомошного. 

Максимальное значение индекса консервативности 
отмечено в сосняке бруснично-багульниковом, где 

высоко относительное обилие M. rufocanus – вида, 

более стенотопного, чем M. rutilus, вследствие пре-

обладания у него физических механизмов терморе-

гуляции [29, с. 49]. Высокая консервативность сооб-

ществ мелких млекопитающих в сосняках позволяет 

оценить их как местообитания-источники (оптималь-

ные в данном районе исследования местообитания), а 

остальные типы исследованных биотопов – как ме-

стообитания-стоки (субоптимальные и пессимальные 

местообитания, в которые выселяется, главным обра-
зом, прибылая часть населения микромаммалий). 

Это подтверждается и наиболее высокими индек-

сами успешности размножения сообществ микро-

маммалий в сосняках разнотравно-кисличном и 

бруснично-зеленомошном. В то же время низкое зна-

чение показателя успешности размножения микроте-

риоценоза сосняка бруснично-багульникового мож-

но, вероятно, объяснить содоминированием в этом 

сообществе наряду с M. rutilus – исключительным 

численным доминантом в остальных местообитаниях 

M. rufocanus – вида, отличающегося по своим биоло-

гическим особенностям, популяция которого, воз-
можно, находится на другой фазе численности. 

Сообщества мелких млекопитающих всех биото-

пов характеризуются низкой устойчивостью. Это, 

как и низкое видовое разнообразие, обусловлено 

природно-климатическими особенностями района 

исследования. Относительно более высокие показа-

тели устойчивости отмечены в микротериоценозе 

сосняка бруснично-багульникового, что объясняется 

более высокой выравненностью видов в этом сооб-

ществе. 

Сообщества всех исследованных биотопов харак-
теризуются одинаковыми и низкими значениями ин-

декса антропогенной адаптированности, что свой-

ственно для естественных местообитаний [27, с. 4]. 

Максимальный обобщённый показатель благопо-

лучия отмечен в сообществе сосняка разнотравно-

кисличного на побережье озера Святой Сор. 

Названное сообщество имеет интегральные пока-

затели состояния сообщества, сходные с общими по-

казателями для объединённой выборки из всех ис-

следованных местообитаний. Всё это позволяет рас-

сматривать сосняк разнотравно-кисличный на побе-

режье озера Святой Сор как ключевое местообита-
ние для исследований и охраны. 

В целом, проведённые исследования позволяют 

сделать следующие основные выводы: 

1. В пойме реки Малая Сосьва в окрестностях 

кордона Шухтунгорт Государственного заповедника 

«Малая Сосьва» выявлено 5 видов мелких млекопи-

тающих: красная полёвка, красно-серая полёвка, 

средняя бурозубка, европейский крот, обыкновенная 

летяга. 

2. Абсолютным численным доминантом во всех 

лесных местообитаниях является красная полёвка, 
содоминантами в разных биотопах выступают либо 

красно-серая полёвка, либо средняя бурозубка. Для 

выявления видов европейский крот и обыкновенная 

летяга необходимо применять специальные методы 

исследования. 

3. Общее относительное обилие и обилие отдель-

ных видов варьируют в разных биотопах, достигая 

максимальных значений в сосняке разнотравно-кис-

личном на побережье озера Святой Сор. 

4. Во всех типах обследованных сосняков имеется 

постоянное население мелких млекопитающих, что 
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позволяет охарактеризовать их как местообитания-

источники; максимальной ресурсной ёмкостью ха-

рактеризуются спеловозрастные сосняки разнотрав-

но-кисличный и бруснично-багульниковый, мини-

мальной средневозрастной сосняк бруснично-зелено-

мошный. 

5. Сообщества мелких млекопитающих в разных 

типах местообитаний характеризуются низкими по-

казателями видового разнообразия и устойчивости, 

что обусловлено природно-климатическими особен-
ностями данной территории и характеризует уязви-

мость экосистемы поймы реки Малая Сосьва к воз-

действию дополнительных факторов. 

6. Наиболее высокими показателями обилия мел-

ких млекопитающих, а также максимальным обоб-

щённым показателем благополучия характеризуется 

сообщество мелких млекопитающих сосняка разно-

травно-кисличного на побережье озера Святой Сор, 

которое вносит наибольший вклад в структуру объ-

единённого сообщества микромаммалий. Именно в 

сосняке разнотравно-кисличном выявлен взятый под 
охрану вид – обыкновенная летяга. Всё это позволяет 

рассматривать названное местообитание как ключе-

вое для исследований и охраны. 

Авторы выражают глубокую благодарность за 

организацию исследований и помощь в работе со-

трудникам Государственного заповедника «Малая 

Сосьва» – заместителю директора по научной ра-

боте А.Л. Васиной, инспекторам М.В. Котеневу и 

Г.А. Котеневой. 
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