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JКМОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ной программы сравнительных исследований в Пиренеях и на Урале. В свое вре

мя Пиренейский Институт экологии и Институт экологии УрО РАН разрабаrывали 

программу проекrа «Пиренеи-Урал-Анды» (которая, к сожалению, не была реали

зована в полной мере). Однако перспекrива проведения совместных исследований 

различных горных систем является многообещающей, если будут применяться одни 

и те же идейные подходы, также как и методы исследования. 

Например, целью разработки подобной программы может быть сравнитель

ная оценка влияния изменений в использовании земель на биологическое разно

образие горных экосистем. Изменения в использовании территорий людьми, бе

зусловно, различаются в разных регионах Земли - от прекращения агрикультур

ной деятельности вследствие индустриализации (в Пиренеях), до повреждения 

естественных экосистем в процессе индустриальной эксплуаrации природных 

ресурсов (как это в разных аспекrах выражено на Урале). Тем не менее, разработка 

(и, самое главное, исполнение) программы сравнительных исследований двух 

горных систем - Пиренеев и Урала - могли бы внести заметный вклад как в 

понимание закономерностей, присущих всем горным экосистемам, так и в пони

мание их специфики, зависящей от местоположения на планете. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЗООКОМПОНЕНТЕ 

ГОРНЫХ ЭКОСИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ УРАЛА 

В.Н.Большаков, К.И.Бердюгин 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург, 

Россия 

В течение ряда лет силами зоологов института проводится изучения биораз

нообразия зоокомпоненты биоты горного Урала, как своеобразного образца гор

ных территорий. Основные направления проводимых работ - это исследования 

редких и краснокнижных видов млекопитающих, особенностей современного 

распространения и изменений в составе млекопитающих, вызванных естествен

ными причинами и действием антропогенных факторов. Установлено, что общей 

закономерностью антропогенных влияний на экосистемы является процесс рас

пространения южных форм на север, и с предгорных территорий в горы по ант

ропогенно измененным ландшафтам. В горах Урала этот процесс отмечен для 

ряда видов грызунов (рыжая и обыкновенная полевки, хомяк обыкновенный, лес

ная и полевая мыши), а также для ежа, кабана, косули. 

На примере сообществ грызунов в горах Урала проведен анализ закономер

ностей формирования биоразнообразия отдельных зоокомпонентов горной био

ты в зависимости от широтно-зональных и высотно-поясных особенностей гор

ного региона и экологической специфики видов, составляющих изучаемые зоо

компоненты. Получены следующие результаrы. 
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В.Н.Бмьwаков, К.И.Бердюгин 

Фауна грызунов горного Урала nредставлена 31 видом. Все они являют
ся более или менее широкорасnространенными, эидемичные формы отсутству

ют. Расnределение видов no высотным nоясам зависит от их экологической сnе
цифики и ее особенностей, характерных для местных nоnуляций. Формирова
ние сообществ грызунов верхних nоясов в горах Урала nроисходит в основном 

за счет трех гpynn видов: сnециализированного вида-nетрофила; широкорасn

ространенных зональных видов, nроникающих вдоль Уральского хребта за nре

делы своего зонального расnространения no соответствующим горным биото
nам, что соnровождается их заметной стенотоnизацией; широкорасnространен

ных, эвритоnных для данного района видов, населяющих большинство место

обитаний, в том числе и высокогорные. 

Оnределяющим фактором вертикального расnределения грызунов на Ура

ле служит характер местообитания, независимо от его расnоложения на ланд

шафтном nрофиле, что особенно четко nроявилось в случае биотоnического рас

nределения красной и красно-серой nолевок в низкогорье Среднего Урала и в 

структуре сообществ грызунов верхних nоясов в це·нтральной части хребта и 

среднегорье на Приnолярном Урале. Различия условий среды на заnадном и 

восточном макросклоне Приnолярного Урала обусловливают значительные раз

личия в структуре сообществ грызунов. На заnадном макросклоне сильнее связь 

с сообществами на nрилеrающих равнинных территориях, а на восточном харак

тер населения в значительной стеnени определяется возможностью миграций 

вдоль Уральского хребта. 

Сообщества грызунов сnецифических горных местообитаний - каменис

тых россыnей, - кроме сnециализированного на Урале nетрофила - красно-се

рой nолевки включают в себя на Южном Урале большинство видов, nоднимаю

щихся в высокогорье, а в северных районах только эвритоnную красную nолев

ку. Последней свойственны сезонные миграции в россыnи и из них в лесные ме

стообитания. Для второго основного комnонента населения каменистых биотоnов 

на Южном Урале - рыжей nолевки, - выявлена концентрация в этих стациях 

nри возникновении в оnределенные годы неблагаnриятных условий. 

Характер биотоnических nредnочтений красно-серой nолевки, как вида 

горно-таежного в nределах восточносибирской части ее ареала, оnределяет ее 

отсутствие на обширных территориях nрилегающих к Уралу равнин, освоение 

гористых ландшафтов на Кольском nолуострове и в Скандинавии и nриобретение 

ярко выраженной nетрофильности на Урале, где каменистые местообитания с их 

малой изменчивостью микроклимата защищают население этого вида от резких 

колебаний nогодно-климатических условий, свойственных Уральскому региону. 

Особый интерес nредставляют изменения в структуре сообществ грызу
нов, nроисходящие в разные nериоды времени. Декаиные (десятилетние) из

менения структуры сообществ грызунов, отмеченные в трех районах Урала, 

носят однонаnравленный характер: усиление роли южных (и европейских) эле

ментов среди населения этой груnnы животных, что отличает эти изменения 

от годовой изменчивости, в случае которой оnределенная наnравленность от-
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'ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

сутствует. В то же время материалы по заповедным территориям Среднего и 

Северного Урала ясно демонстрируют снижение за пятидесятилетний период 

показателя биоразнообразия и увеличение степени монодоминатности (индек

са невыравненности) сообществ грызунов. Одновременно с этим отмечена 

тенденция к увеличению доли землероек в населении мелких млекопитающих 

указанных районов. Сопоставление имеющихся материалов по разным типам 
местообитаний (коренных и вторичных, большинство из которых имеют ант

ропогенное про и схождение) позволяет утверждать, что это явление связано с 

установлением режима заповедности. Мы интерпретируем такие нетривиаль

ные результаты следующим образом. На заповедных территориях, где практи

чески снят антропогенный пресс, нарушенные экосистемы в процессе сукцес

сий приближаются к своему климаксиому состоянию. В результате этого во 

всех компонентах каждого из биогеоценозов происходит восстановление ес

тественного уровня биоразнообразия, независимо от того, был ли он в тех или 

иных компонентах снижен или увеличен. Мы предполагаем, что увеличение 

доли насекомоядных обусловлено восстановлением биоразнообразия комплек

са почвенной мезофауны. У грызунов складывается иная картина. Антропоген

ные воздействия на экосистемы, даже если они связаны с загрязнением при

родной среды, обычно ведут к увеличению спектра местообитаний, пригодных 

для поселения грызунов. Это приводит обычно к увеличению видового разно

образия локальных и региональных фаун, которое обеспечивается двумя про

цессами. Первый из них - процесс инвазии новых видов с прилегающих тер

риторий (для Урала и некоторых других районов это описанное выше распро

странение «южных» форм на север и равнинных- в горы). Второй -увели

чение степени участия в сообществах тех видов, которые в обычных услови

ях занимают положение редких и малочисленных. Разумеется, в этих процес

сах принимают участие не все представители указанных фаунистических 

групп, а только антропотолерантные (напр., такие антропофобные виды как 

европейская норка, лесной лемминг, красно-серая полевка, никогда не участво

вали в антропогенно обусловленных трансформациях животного населения). 

Виды местных фаун, за счет которых увеличивается биоразнообразие на тер

риториях, охваченных антропогенизацией, следует считать мобильными эле

ментамИ в структуре сообществ. Безусловно, они присутствуют и в ненарушен

ных биотах, где призваны служить компенсаторным резервом, призванным 

регулировать структурные изменения биоразнообразия при естественных из

менениях условий среды. В случае же антропогенных трансформаций среды 

обитания этот естественный механизм срабатывает неадекватно, в результате 

чего биоразнообразие сообществ животных, в нашем случае грызунов, может 

превысить нормальный уровень. Возвращение нарушенных экосистем к устой

чивому (климаксному) состоянию нормализует и меру биоразнообразия сооб

ществ грызунов и, надо полагать, других групп животных. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ «Поддержка ведущих на

учных школ» (.N2 0~15-97952) и регионального гранта РФФИ (.N2 01-04-96403). 
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