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Сезонная динамика численности и биотопическое распределение мелких грызунов 
луго-полевого комплекса окрестностей города Хабаровска

Авторы представляют материалы о видовом составе и численности мелких гры-
зунов в четырех биотопах исследованного района за февраль – ноябрь 2009–2010 гг. 
Учет численности проводился с помощью общепринятого метода ловушко-линий. 
Наибольшее внимание уделяется фоновым (численно преобладающим) видам, особо 
опасным в распространении заболеваний – Apodemus agrarius, Microtus maximoviczii 
и др. Приводится сравнение с данными публикаций 1980–90-х гг. Наиболее значи-
мым отличием от публикаций В. И. Волкова с соавторами, где речь шла исключитель-
но о Microtus  fortis, является то, что в настоящей статье роль доминанта отводится  
M. maximoviczii. M. fortis, которая в 1980–90-е гг. была фоновым видом, в наших уло-
вах встречалась периодически, оказалась редкой. Также, по сравнению с данными 
прошлых лет, несколько увеличила свою численность Apodemus peninsulae.
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Seasonal Population Dynamics and Biotopical Distribution of Small Meadow-Field 
Rodents in Khabarovsk Environs 

The authors present the material on the species composition and the number of small 
rodents in four biotopes of the region explored from February to November 2009–2010.  
A census was carried out using the conventional method of trap-lines. Special attention is 
paid to background (numerically dominant) species which are very dangerous in the spread of 
such diseases as Apodemus agrarius, Microtus maximoviczii and others. The study presents 
a comparison with the data published in the 1980s–90s. The most significant difference 
from V. I. Volkov’s and his coauthors’ publications which dealt exclusively with Microtus 
fortis, is that in this article the major role is assigned to the dominant M. maximoviczii.  
M.  fortis, which in the 1980s–90s was kind of background, but in our case was met 
periodically and turned out to be rare. In comparison with the previous data, Apodemus 
peninsulae has increased its number.
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Мелкие грызуны луго-полевых биотопов, в особенности прилегающих к населён-
ным пунктам, имеют важное эпидемиологическое значение. Мониторинг состояния чис-
ленности и определение границ распространения этих зверьков является необходимым в 
целях предупреждения возможных вспышек тех или иных инфекций на определённой тер-
ритории. Эта работа осуществляется зоолого-паразитологическими лабораториями проти-
вочумных учреждений. 

Материалы и методы. Исследования проводились в феврале–ноябре 2009–2010 гг. 
в сельскохозяйственной зоне, расположенной в 25 км к северо-востоку от г. Хабаровска, 
занимающей долинное пространство реки Ситы и Петропавловского озера (с. Ровное, 
пос. Галкино). Обследовано 4 биотопа: 

1)  высокотравье по окраинам полей с преобладанием злаков; 
2)  залежи – участки поля, находящиеся без сельскохозяйственной обработки; 
3)  разнотравные луга – участки со значительным разнообразием видов травяни-

стых растений (осоки, тимофеевка, ветреница вильчатая, лабазник дланевидный и др.); 
4)  лесокустарники – стации с преобладанием деревьев и невысоких кустарников 

(дуб монгольский, березы, осины).
Изучению видового состава, численности и биотопического распределения мелких 

грызунов данной местности в прошлом было посвящено несколько работ [1–3]. Авторы 
указывали на явное преобладание здесь полевой мыши, в основном по окраинам полей, в 
залежах и лесокустарниках; наибольшая численность дальневосточной полёвки отмеча-
лась ими на разнотравных лугах. Согласно последним данным [4], полёвки рода Microtus, 
ранее относимые к одному виду – дальневосточной, или большой, полёвке Microtus  for-  for-for-
tis, в настоящее время представлены двумя видами – последним и полёвкой Максимовича  
M. maximoviczii. 

Отработано 6930 ловушко-суток, добыто 1649 мелких грызунов 9 видов. Для учета 
численности использовали методику, предложенную А. П. Кузякиным [5]. 

Результаты и их обсуждение. Наибольшей численностью в луго-полевом ком-
плексе отличались полевая мышь и полевка Максимовича. В целом по всем биотопам чис-
ленность полевой мыши возрастала до 29,0–29,2 % в октябре 2009 и августе 2010 г. соот-
ветственно. Для полевки Максимовича в начале года (февраль – март) отмечались нулевые 
проценты улова. Начиная с апреля численность этого вида возрастала до 10,0 % в 2009 г. 
(октябрь) и 32,7 % в 2010 г. (июнь). Общая численность мелких грызунов в 2009 г. нарас-
тала интенсивнее, чем в 2010 г.

На рис. 1 (А, Б, В, Г) показана сезонная динамика численности мелких грызунов в 
4-х биотопах луго-полевого комплекса. 

В высокотравье по окраине полей в 2009 и 2010 гг. подъём общей численности 
зверьков начинался с повышением улова полёвки Максимовича – до 19,0 % (август 2009 г.) 
и 18,7 % (апрель 2010 г.) при общих показателях 29,0 и 22,7 % соответственно. Начиная 
с летних месяцев, этот вид сокращал свою численность, уступая полевой мыши. Поле-
вая мышь отличалась наибольшими показателями в октябре – ноябре – до 56,0 и 80,0 %. 
В начале года (февраль – март) заметный вклад в общую численность грызунов вносила 
красная полёвка, составлявшая 1,0–2,0 %; в июле – августе участвовала большая полёвка 
(2,0–4,0 %). В летние и осенние месяцы добывалась серая крыса: в 2009 г. 1,3, в 2010 г. – до 
8,0 %. В сентябре 2010 г. была добыта ранее не встречавшаяся домовая мышь. 

В залежах сезонные изменения численности полевой мыши для двух лет прак-
тически не отличались: подъём ранней весной, максимум в сентябре, снижение-подъём 
в октябре–ноябре. В 2010 г. численность в этой стации увеличилась за счёт показателей 
полёвки Максимовича (до 68,0 % в августе). Красная полёвка отличалась наибольшей чис-
ленностью зимой-весной 2009–2010 гг. (4,0–16,0 %), в 2009 г. добывалась в июле – августе 
(2,0–4,0 %). 
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Рис. 1. Сезонная динамика численности мелких грызунов в луго-полевых биотопах  
окр. г. Хабаровска в 2009 и 2010 гг.: А – высокотравье по окраинам полей; Б – залежи;  

В – разнотравные луга; Г – лесокустарники; 1 – общая численность; 2 – полевая мышь;  
3 – полёвка Максимовича; 4 – восточноазиатская мышь; 5 – красная полевка

На разнотравных лугах, как и в высокотравье, подъём общей численности грызунов 
начинался с повышения улова полёвки Максимовича – до 6,0 % (июнь 2009 г.) и 44,2 % 
(июнь 2010 г.) при общих значениях 9,0 и 56,7 % соответственно. Близкие с полевой мы-
шью показатели отмечались с августа по октябрь. В ноябре численность полёвки Макси-
мовича сохранялась на уровне октября или превышала его, полевой мыши – сокращалась. 
Красная полёвка добывалась в разные месяцы, численность колебалась от 1,0 до 16,0 %, 
оказалась выше в год наибольших показателей других видов (2010 г.). Серая крыса добыва-
лась летом-осенью и составляла 1,3–6,7 %. 

В лесокустарниках численность полевой мыши достигала 30,0 %, полёвки Макси-
мовича – 31,7 %.Чаще и в большем количестве, чем в других стациях, добывались красная 
полёвка (1,5–14,7 %) и восточноазиатская мышь (0,5–26,7 %), причем численность послед-
ней оказалась более чем в 10 раз выше, чем 20 лет назад [2]. 
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Таким образом, обследование луго-полевого комплекса окрестностей г. Хабаров-
ска показало, что распределение и численность мелких грызунов в разных биотопах не-
равнозначны. Наиболее оптимальным биотопом для обитания полевой мыши оказалось 
высокотравье по окраинам полей, полёвки Максимовича – залежи и разнотравные луга. 
Это в большей степени подтверждает наблюдения ранних исследователей. Кроме этого, 
нами было отмечено, что наибольшая численность красной полёвки и восточноазиатской 
мыши характерна для лесокустарников. Красная полевка регистрировались во всех стаци-
ях в зимне-весенний период, превышая в отдельные месяцы численность других видов в 
1,5–2 раза. Большая и красно-серая полёвки, азиатский бурундук во всех стациях добыва-
лись периодически, составляя незначительный процент улова. Среди синантропных видов 
численно преобладала серая крыса, предпочитающая высокотравье по окраинам полей и 
разнотравные луга. Домовая мышь добывалась единично. 
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