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Аннотация.	 Изучали	 динамику	 численности	 населения	 обыкновенной	 (Sorex	 araneus)	 и	 средней	

(Sorex	caecutiens)	бурозубок,	совместно	обитающих	на	территории	Висимского	заповедника,	нарушенной	
катастрофическим	 ветровалом	 и	 двумя	 пожарами.	 Реакция	 симпатрических	 видов	 на	 ветровальное	
нарушение	отличается:	доминирующая	ранее	обыкновенная	бурозубка	на	начальных	стадиях	восстано‐
вительной	сукцессии	уступает	по	численности	средней	бурозубке.	Сходство	в	реакции	видов	на	пироген‐
ное	воздействие	заключается	в	резком	снижении	их	численности	в	первый	год	после	воздействия	каждо‐
го	из	двух	пожаров.	Отличительные	видовые	особенности	проявляются	в	темпах	восстановления	насе‐
ления	 в	 ходе	 ветровально‐пирогенной	 сукцессии.	 Среда	 местообитаний	 на	 ветровальном	 участке	 для	
средней	бурозубки	более	благоприятна	по	сравнению	с	обыкновенной	бурозубкой,	 которая	успешнее	вос‐
станавливает	численность	на	пирогенном	участке.		
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Abstract. Population	dynamics	 of	 living	 together	 the	 common	 shrew	 (Sorex	araneus)	and	masked	 shrew	
(Sorex	caecutiens)	in	disturbed	by	catastrophic	windfall	and	two	fires	on	the	territory	Visim	Reserve	were	studied.	
The	response	of	sympatric	species	to	windfall	disturbance	 is	different:	the	previously	dominant	common	shrew	 is	
inferior	in	number	to	the	masked	shrew	in	the	initial	stages	of progressive	succession.	The	similarity	in	the	reaction	
of	species	to	pyrogenic	impact	is	a	sharp	decrease	in	their	abundance	the	next	year	after	each	of	the	two	fires.	Dis‐
tinctive	species	features	are	expressed	in	the	rate	of	population	recovery	during	windfall‐pyrogenic	succession.	The	
habitat	environment	in	the	windfall	area	is	more	favorable	for	the	masked	shrew	compared	to	the	common	shrew,	
which	more	successfully	restores	abundance	in	the	pyrogenic	area.	
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Введение.	Известно, что для оценки общей устойчивости экосистемы, подверг-
шейся воздействию мощных возмущающих факторов, необходимы знания о механиз-
мах устойчивости отдельных звеньев ее сложной цепи, что возможно при исследовании 
более низких уровней – популяций и отдельных организмов, а также надсистемного 
уровня – абиотической среды [1]. Для выявления механизмов устойчивости отдельных 
видов крайне важным является изучение динамики экологической структуры их попу-
ляций в различных условиях среды – проблемы, которой в экологии придается особое 
значение [2]. Популяционные реакции вида могут отражать динамику экосистемы в 
целом, поэтому популяционный подход в случае, когда биология вида изучена доста-
точно полно, может быть успешно использован для исследования состояния природ-
ных экосистем [3; 4]. 

Существует мнение, что нарушение среды обитания наносит непоправимый 
ущерб стенобионтным видам, которые обладают консервативной популяционной 
структурой, и лишь частично отражается на численности всеядных широко распро-
страненных и эврибионтных животных, обладающих лабильными пространственно-
этологическими характеристиками [5]. К таким животным относятся широко распро-
страненные виды мелких млекопитающих – грызуны и насекомоядные, которые, явля-
ясь важным звеном в трофической цепи природных экосистем, играют существенную 
биогеоценотическую роль. Физиологические особенности мелких насекомоядных жи-
вотных (землероек-бурозубок), которые отличают их от грызунов, заключаются в вы-
соком уровне метаболизма, для поддержания которого зверьки вынуждены часто пи-
таться, поскольку им необходимо огромное количество корма (в основном это беспо-
звоночные животные разных видов) [6; 7]. Отмеченные физиологические особенности 
этой группы мелких млекопитающих определяют высокую степень их зависимости от 
внешних факторов, в первую очередь погодных условий (температурных показателей и 
атмосферных осадков) [8]. Температура и осадки в разные сезоны влияют на жизнеде-
ятельность бурозубок как непосредственно, так и косвенно, отражаясь на состоянии их 
кормовой базы. 

Изучению популяционной динамики землероек-бурозубок посвящен большой 
объем работ, но подавляющее их число относится к исследованиям, проведенным в 
ненарушенной среде обитания. Отмечено, что в условиях естественно нарушенной сре-
ды могут проявиться потенциальные особенности видов, которые не наблюдаются в 
норме, а значит, можно ожидать, что видовые реакции мелких млекопитающих на та-
кие нарушения будут особенно отчетливыми [5]. В настоящее время в научной литера-
туре практически отсутствуют результаты исследований, полученные на основе не-
прерывных многолетних наблюдений (свыше 25 лет) динамики населения бурозубок в 
естественно нарушенных местообитаниях [9–12], что и определило цель настоящего 
исследования. Цель работы – на примере двух совместно обитающих видов бурозубок 
изучить многолетнюю динамику их населения в экологически нарушенной среде, 
сформированной последствиями локальных природных катастроф (ветровала и двух 
пожаров), и выявить особенности реакции симпатрических видов на естественную де-
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стабилизацию среды местообитаний. Задачи исследования: 1) изучить динамику оби-
лия обыкновенной и средней бурозубок на двух отличающихся по степени нарушения 
ветровалом и пожарами участках охраняемой территории в ходе посткатастрофиче-
ских восстановительных сукцессий; 2) выявить особенности пространственного ло-
кального распределения численности землероек в естественно нарушенной среде. 

Материал	 и	 методы. Материалом для исследования послужили представители 
рода Sorex (Бурозубки) двух видов –	обыкновенная (Sorex	araneus	L., 1758) и средняя 
(Sorex	caecutiens, Laxm., 1788), относящиеся к семейству Soricidae (Землеройки) отряда	
Insectivora (Насекомоядные). В наиболее поздней систематике ранг этого таксона по-
вышен до когорты и валидным названием отряда считается Eulipotyphla [13]. Бурозуб-
ки были отловлены в лесных сообществах низкогорной части территории Висимского 
государственного природного биосферного заповедника (Средний Урал, Свердловская 
обл., 57°19΄–57°31´ с.ш. и 59°20΄–59º50´ в.д.). В Свердловской области эти виды распро-
странены повсеместно, обитают в сходных биотопах и являются наиболее многочис-
ленными в населении землероек региона, но средняя бурозубка уступает по численно-
сти обыкновенной в 3–5 раз [14; 15]. Обыкновенная и средняя бурозубки имеют ряд 
биологических и экологических отличительных особенностей, что позволяет данным 
видам расходиться в пространстве местообитаний и успешно сосуществовать [16; 17]. 

Исследование проводили на территории Висимского заповедника, подвергшейся 
ветровальному и дважды пирогенному нарушениям. Изучаемая нами охраняемая тер-
ритория, занятая в основном липняковым пихтово-еловым лесом, в июне 1995 г. была 
полностью разрушена катастрофическим ветровалом. После случившегося интенсив-
ного пожара в июне 1998 г. ветровальная территория сгорела не полностью, только 
около половины ее площади представляло пожарище, в результате сформировались 
два относительно равных по протяженности граничащих участка, условно названные 
нами «ветровальным» и «пирогенным», отличающихся по состоянию среды местооби-
таний животных. Ветровальный участок не пострадал от первого пожара, а пироген-
ный в 1998 г. был полностью пройден огнем. В августе 2010 г. оба участка подверглись 
повторно случившемуся пожару: ветровальный участок горел впервые, а пирогенный – 
вторично. Таким образом, до первого пирогенного воздействия мы анализировали 
население мелких млекопитающих на единой ветровальной территории, а после пожа-
ра 1998 г. оценивали ситуацию на каждом из граничащих участков в отдельности. Опи-
сание природных катастрофических явлений, случившихся на территории Висимского 
заповедника, а также характеристика исследуемых участков приведены в наших 
предыдущих работах [18; 19]. Проведенный нами ранее количественный анализ мик-
росредовых характеристик местообитаний бурозубок до и после природных наруше-
ний выявил статистически значимые отличия практически по всем анализируемым 
параметрам, играющим важную роль в обеспечении кормовых и защитных условий 
местообитаний бурозубок [9]. 

Бурозубок отлавливали стандартным методом ловушко-линий [20]. Известно, что 
этот метод повсеместно и в частности на охраняемых территориях более эффективен 
при отлове и учете мелких грызунов, а для мелких насекомоядных животных наиболее 
показательным является метод ловчих канавок [21]. Тем не менее, землеройки-
бурозубки охотно идут на приманку в давилках, что позволяет использовать метод ло-
вушко-линий для отлова этих животных в разных биотопах в течение многолетнего 
периода исследований и проводить корректное сравнение полученных данных. На вет-
ровальной территории до первого пожара расставляли 200 ловушек в линию на рас-
стоянии 10 м друг от друга. После пирогенного воздействия, как было отмечено выше, 
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население бурозубок изучали на двух отличающихся по степени ветровально-
пирогенного нарушения участках, на каждом из которых выставляли в линию 100 ло-
вушек, не меняя их первоначальное местоположение и расстояние между ними. Про-
верку осуществляли ежедневно в утренние часы, время экспозиции линии ловушек 
составляло 5 суток. На основе данных отловов рассчитывали показатель относительно-
го обилия − число особей на 100 ловушко-суток (ос./100 лов.-сут), значения которого 
соответствовали уровню численности населения обыкновенной и средней бурозубок. 
Изучена многолетняя динамика обилия двух видов в период 1995–2022 гг. Отдельно в 
работе приведены усредненные значения уровня относительной численности бурозу-
бок на начальных стадиях восстановления лесных биоценозов после нарушения их 
ветровалом (I), первым (II) и повторным (III) пожарами (1996–1997 гг., 1999–2001 гг. и 
2011–2013 гг. соответственно). Также проиллюстрированы значения численности двух 
видов на поздних стадиях ветровальной (IV) и пирогенной (V) сукцессий (2007–2009 гг. 
и 2020–2022 гг. соответственно). Статистическая обработка материала выполнена с 
использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0. 

Результаты	 исследования	 и	 их	 обсуждение.	 Анализ многолетней динамики 
значений численности двух симпатрических видов выявил неоднозначный отклик их 
населения на ветровальное и пирогенное воздействия. В год ветровала (1995 г.) уро-
вень обилия обыкновенной и средней бурозубок существенно отличался и составил 
10.1 и 1.9 ос./100 лов.-сут. соответственно (рис. 1 и 2). 

 
Рис.	1. Многолетнее изменение обилия обыкновенной бурозубки на ветровальном (1)  

и пирогенном (2) участках территории Висимского заповедника 

Статус доминирующей на исследуемой территории до ветровального нарушения 
обыкновенной бурозубки [9; 11] в этот год не изменился. Смена в численном соотношении 
совместно обитающих видов произошла на начальных стадиях постветровального восста-
новления лесных биоценозов (1996–1997 гг.). 
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Рис.	2. Многолетнее изменение обилия средней бурозубки на ветровальном (1) и пирогенном 
(2) участках территории Висимского заповедника 

В этот период на ветровальной территории доминирующее положение в группе земле-
роек заняла Sorex	 caecutiens, ее обилие равнялось 3.05 ос./100 лов.-сут., численность 
населения Sorex	araneus была невысокой и составила 0.45 ос./100 лов.-сут. (рис. 3). До-
минирование средней бурозубки на нарушенной ветровалом территории на ранней 
стадии восстановления лесных биоценозов после случившегося природного явления 
дает основание полагать, что среда трансформированных местообитаний является бо-
лее благоприятной для этого вида по сравнению с обыкновенной бурозубкой, на насе-
ление которой последствия ветровального воздействия оказали негативное воздей-
ствие. В первый постветровальный год (1996 г.) обыкновенная бурозубка в отловах 
отсутствовала, в ее популяционной динамике наблюдалась фаза депрессии численно-
сти. В 1997 г. обилие вида отличалось невысоким уровнем значений, равным 
0.45 ос./100 лов.-сут. (см. рис. 1). Наблюдаемое после ветровального нарушения соот-
ношение показателей обилия симпатрических видов изменилось в год воздействия 
первого пожара в 1998 г., когда в населении средней бурозубки на ветровальном участ-
ке были зарегистрированы лишь единичные особи, а в нарушенных пожаром место-
обитаниях пирогенного участка животные отсутствовали (см. рис. 2). На начальных 
стадиях пирогенно-ветровальной восстановительной сукцессии на пирогенном участке 
отмечен рост численности обыкновенной бурозубки, достигший к 2004 г. максималь-
ных значений (15.4 ос./100 лов.-сут., см. рис. 1). Этот вид вновь занял доминирующее 
положение в группе землероек, о чем свидетельствует уровень его обилия на сравнива-
емых участках, существенно превышающий уровень населения средней бурозубки не 
только на начальной стадии ветровально-пирогенной сукцессии, но и на поздних ста-
диях восстановления после природных катастрофических явлений (рис. 3). 
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Рис.	3. Обилие обыкновенной (1) и средней (2) бурозубок на разных стадиях  

посткатастрофических восстановительных сукцессий (А – ветровальный участок,  
Б – пирогенный участок, описание стадий приведено в тексте) 

Последствия трансформации среды местообитаний мелких насекомоядных жи-
вотных после воздействия первого пожара отразились на значениях обилия обоих сим-
патрических видов в ходе их многолетней популяционной динамики. В целом уровень 
населения Sorex	araneus был выше на пирогенном участке, а Sorex	caecutiens	преоблада-
ла по численности в ветровальных местообитаниях (см. рис. 1 и 2). В период до пиро-
генного нарушения ветровального участка лишь в 2006 и 2009 гг. население обыкно-
венной бурозубки отличалось высоким уровнем значений. После случившегося пожара 
в 2010 г., в период начальных стадий пирогенной сукцессии (2011–2014 гг.), обилие 
вида в ветровальных местообитаниях не отличалось от населения пирогенного участ-
ка, который дважды подвергся воздействию огнем (см. рис. 1). В год, предшествующий 
возникновению второго пожара (2009 г.), значения обилия обыкновенной бурозубки 
на сравниваемых участках не отличались (8.75 и 8.80 ос./100 лов.-сут., см. рис. 1). Это 
свидетельствует о сходных условиях среды местообитаний животных на участках, ко-
торые сформировались в ходе посткатастрофического восстановления лесных биоце-
нозов. Отклик населения обыкновенной бурозубки на повторное пирогенное наруше-
ние был подобен реакции вида на воздействие первого пожара. На второй год после 
возникших неблагоприятных явлений в обоих случаях в населении вида наблюдалась 
«депрессия» численности. На основании приведенных результатов можно сделать вы-
вод о сходстве в реакции обыкновенной бурозубки на разные виды естественных 
нарушений в самый ранний период их воздействия. Как ветровальное, так и пироген-
ное нарушение негативно отразились на динамике обилия вида на начальных стадиях 
посткатастрофических сукцессий и, вероятно, стали причиной «депрессии» ее числен-
ности. Наряду с этим следует отметить, что условия местообитаний на более поздних 
стадиях восстановительных сукцессий (2000–2004 гг.) были экологически благоприят-
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ными для этого вида на пирогенном участке, что способствовало существенному росту 
численности обыкновенной бурозубки в этот период (см. рис. 1 и 3). 

Динамика значений обилия населения средней бурозубки после повторного пожа-
ра была иной по сравнению с обыкновенной бурозубкой. Численность Sorex	caecutiens 
на ветровальном участке превышала значения данного показателя на пирогенном 
участке (см. рис. 2). Исключение составили периоды поздней стадии постветровально-
го восстановления (2000–2001 гг.), а также ранней стадии пирогенной сукцессии после 
пожара 2010 г. (2012 г.) и поздней стадии посткатастрофического демутационного 
процесса (2020 гг.), когда численность вида была выше на пирогенном участке. Анализ 
динамики численности средней бурозубки на ветровальном участке и в нарушенных 
пожаром местообитаниях в ходе посткатастрофического восстановления подтверждает 
вывод о негативном отклике вида на пирогенное воздействие. Судя по изменению 
направления кривых многолетних значений обилия двух видов бурозубок, периоды их 
высокой численности на сравниваемых участках не совпадают (см. рис. 1 и 2). Асин-
хронный характер изменения значений обилия симпатрических видов может косвенно 
указывать на наличие межвидовой конкуренции. Мы оценили взаимосвязанность чис-
ленности их населения за весь многолетний период и на отдельных стадиях восстанов-
ления с помощью рангового коэффициента Спирмена. На начальных стадиях ветро-
вальной сукцессии лесных биоценозов статистически значимая связь показателей оби-
лия двух видов не обнаружена (rs=0.16; p> 0.05). Связь между значениями численности 
обыкновенной и средней бурозубок на ветровальном (rs=0.35; p> 0.05) и пирогенном 
(rs=0.13; p> 0.05) участках также не найдена. На основании полученных результатов 
можно вынести предположение об отсутствии выраженной межвидовой конкуренции 
двух симпатрических видов в нарушенных местообитаниях исследуемой территории 
Висимского заповедника.  

Анализируя особенности реакции симпатрических видов на пирогенные наруше-
ния, случившиеся в разное время, выявили сходство, наблюдаемое в первый год после 
воздействия ветровала (1996 г.) и второго пожара (2011 г.). В обоих случаях в нарушен-
ных ветровалом и повторным пожаром местообитаниях в населении симпатрических 
видов наблюдалось резкое падение их численности (см. рис. 1 и 2). Отличительные 
особенности отмечены нами в реакции видов на первое пирогенное воздействие. Насе-
ление обыкновенной и средней бурозубок в первый год после случившего пожара 
(1999 г.) на пирогенном участке характеризовалось близкими по уровню низкими зна-
чениями (0.8 и 0.2 ос./100 лов.-сут. соответственно). На ветровальном участке уровень 
обилия средней бурозубки был выше по сравнению с обыкновенной бурозубкой (2.0 и 
1.2 ос./100 лов.-сут. соответственно, см. рис. 1 и 2). 

Выявленные особенности в популяционной динамике симпатрических видов, обита-
ющих в условиях естественно нарушенной среды на территории Висимского заповедника, 
могут быть объяснены как комплексом факторов экзогенного характера (погодные усло-
вия), так и эндогенными (внутрипопуляционными) причинами. Целью нашего исследова-
ния не являлся анализ влияния температурных показателей и влажности на численность 
населения сравниваемых видов в разные периоды наблюдений. Внутрипопуляционные 
показатели (демографический и половозрастной состав населения) мы также не рассмат-
ривали. Основная цель проведенного нами исследования заключалась в оценке состояния 
населения симпатрических видов бурозубок, обитающих в сходных условиях внешней сре-
ды (температурные показатели и состояние влажности), в местообитаниях, отличающихся 
по степени нарушения природными катастрофическими факторами. В комплексе возмож-
ных факторов, влияющих на популяционную динамику обыкновенной и средней бурозу-
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бок, обитающих в естественно нарушенных лесных биоценозах, наиболее важным является 
состояние среды их местообитаний. Последствия природных катастрофических явлений 
приводят к изменению кормовых и защитных условий местообитаний мелких насекомо-
ядных животных, которые не отвечают экологическим предпочтениям видов, что приво-
дит к локальному перераспределению их численности на участках нарушенной охраняе-
мой территории. 

Заключение.	Обобщая результаты данных, полученных в ходе проведенного ис-
следования, можно сформулировать следующие выводы: 

1. Реакция симпатрических видов на ветровальное нарушение отличается: доми-
нирующая до природных катастрофических явлений в местообитаниях охраняемой 
территории обыкновенная бурозубка на начальных стадиях восстановительной сук-
цессии уступает по численности средней бурозубке. 

2. Сходство в реакции видов на пирогенное воздействие заключается в резком 
снижении их численности в нарушенных огнем местообитаниях в первый год после 
воздействия каждого из двух пожаров. 

3. Отличительные видовые особенности проявляются в темпах восстановления 
населения в ходе ветровально-пирогенной сукцессии. 

4. Скорость восстановительных процессов симпатрических видов в нарушенных ме-
стообитаниях связана, в первую очередь, со степенью их экологической толерантности. 

5. Население обыкновенной бурозубки более успешно восстанавливает числен-
ность в пирогенных местообитаниях, а население средней бурозубки – в условиях вет-
ровально нарушенной среды. 

6. Среда местообитаний на ветровальном участке для средней бурозубки является 
более благоприятной по сравнению с обыкновенной бурозубкой, которая экологически 
толерантна к условиям пирогенного участка. 

7. По характеру восстановления численности симпатрических видов на нарушен-
ных территориях после внешних неблагоприятных воздействий можно судить об их 
реакции на дестабилизирующие факторы различного генезиса. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБУН Института экологии 

растений и животных УрО РАН (№ 122021000091-2). 
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