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Особенности населения мелких млекопитающих пирогенных 
сообществ тайги и лесостепных боров Восточного Забайкалья

Работа выполнена в рамках проекта СО РАН IX.88.1.6.

Приведен анализ населения мелких млекопитающих на различных участках 
нарушенной в результате верховых пожаров территории в ходе пионерной стадии 
пирогенной сукцессии лесных биоценозов Восточного Забайкалья (Читинский 
р-н – хр. Черского и Ононский р-н – федеральный заказник «Цасучейский бор»). 
Установлено, что уже на второй-–третий год восстановительной сукцессии 
обилие и разнообразие пирогенных сообществ мелких млекопитающих достигают 
значений ненарушенных (контрольных) лесных сообществ, а в дальнейшем могут 
их даже значительно превышать (лесостепной Цасучейский бор). В пионерных 
пирогенных сообществах на расчищенных гарях, по сравнению с контролем, 
значительно повышается роль восточноазиатских полевок (Alexandromys) и 
серых хомячков (Cricetulus), снижается роль красно-серой полевки (Myodes 
rufocanus).
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Введение

Пожар – один из важнейших естественных экологических факторов [1]. В то 
же время пожары наряду с вырубками – два основных антропогенных факто-
ра, оказывающих колоссальное воздействие на современные экосистемы. Из-
учением вопроса о смене населения млекопитающих в результате пирогенного 
фактора занимались многие исследователи [2–10]. Хотя этот вопрос имеет не 
только теоретический, но и большой практический интерес, к сожалению, на 
территории России (в частности, Восточной Сибири) исследований на эту тему 
недостаточно. Трансформация сообществ млекопитающих в результате пожа-
ров на территории Восточного Забайкалья (в пределах Амурского бассейна), 
одном из самых пожароопасных регионов России, ранее не изучалась вовсе.

Известно, что реакция популяций мелких млекопитающих на пожар или 
иной фактор нарушения напрямую зависит от изменений растительности и 
кормовых ресурсов. Мощные верховые пожары уничтожают растения-эди-
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фикаторы, превращают местообитания в более открытые, увеличивают ам-
плитуду температурных колебаний и силу ветра у поверхности, сокращают 
слой ветоши и подстилки. Режим влажности меняется обычно на более су-
хой. Непосредственно после пожара может наблюдаться повышенная смерт-
ность млекопитающих как от непосредственного воздействия огня и дыма, 
так и вследствие недостатка пищи и укрытий, а значит, и увеличения до-
ступности для хищников [2, 8, 9].

Цель настоящей работы заключается в выявлении изменений состава, 
показателей численности и разнообразия сообществ млекопитающих в ре-
зультате пирогенного воздействия на таежные и лесостепные экосистемы 
Восточного Забайкалья. Особый акцент в работе сделан на пионерную ста-
дию сукцессии, которой обычно уделяется недостаточное внимание при изу-
чении сообществ млекопитающих. 

Материалы и методики исследования

Исследования проводились в Читинском (2005–2006, 2008–2010 гг.) и 
Ононском (2008–2015 гг.) районах Забайкальского края в пирогенных сообще-
ствах, возникших в результате полного выгорания исходных участков леса. 
В качестве контроля использовались результаты, полученные в предыдущие 
(до пожара) годы (Ононский район) либо полученные на аналогичных выго-
ревшим облесенных участках в качестве контрольных (оба района). В Онон-
ском районе исследования проводились в Цасучейском степном бору, включа-
ющем чистые сосняки, старую (более 10 лет) гарь – закустаренное редколесье 
со степной растительностью и свежие пирогенные сообщества (возникшие 
в результате характерных для Забайкалья весенних пожаров). В Цасучей-
ском бору рассмотрены 3 типа пионерных пирогенных сообществ: 1) после 
верхового пожара в сосняке на небольшой площади (менее 1 км2); 2) после 
обширного верхового пожара в сосняке; 3) после повторного верхового по-
жара на зарастающей гари (спустя десятилетие после предыдущего). В Чи-
тинском районе (хребет Черского в р-не р. Ингоды) обследовались сосновые, 
лиственные (береза, осина) и смешанные (лиственница, береза) леса, а также 
возникшие на их месте пирогенные сообщества. Во всех случаях, когда ис-
следования проводились на участках леса, пострадавших от верховых пожа-
ров, гари расчищены в первый после пожара зимний период. Восстановление 
древесных пород на гарях происходило преимущественно за счет корневой и 
семенной поросли березы (Betula platyphylla) и осины (Populus tremula).

Отловы мелких млекопитающих проводились стандартными методами: 
ловчими канавками (50 м, 5 цилиндров) и линиями давилок Геро со стан-
дартной хлебной приманкой, смоченной нерафинированным подсолнечным 
маслом. Использовали относительный показатель численности (ПЧ), кото-
рый оценивали как число отловленных зверьков на 100 цилиндро-суток (ц-
с) в июле–сентябре. Число отработанных ц-с распределено неравномерно. 

Особенности населения мелких млекопитающих 
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В Цасучейском бору: в негорелом (контрольном) сосняке – 1 515, на старых 
гарях – 1 690 (из них 140 после повторного пожара), на свежих гарях – 490; 
в тайге Читинского района в негорелых лесах – 550, на свежих гарях – 335. 
По другим видам информация получена методом визуального наблюдения 
самих млекопитающих и/или следов их жизнедеятельности.

При оценке видового разнообразия сообществ применялись информаци-
онные индексы Шеннона [11]: индекс разнообразия H = ∑PilnPi и индекс 
выравненности J = H/lnS, где Pi – доля i-го вида в суммарной численности, 
S – видовое богатство.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью 
непараметрических методов в программе StatSoft STATISTICA.7.0 for Win-
dows, построение рисунков – Microsoft Excel 2010.

Результаты исследования и обсуждение

Степной Цасучейский бор

Доминирующее по численности положение среди мелких млекопитаю-
щих средневозрастных сосняков Цасучейского бора до воздействия пиро-
генного фактора занимают красная полевка (Myodes rutilus Pallas, 1779) и 
забайкальский хомячок (Cricetulus pseudogriseus Iskhakova, 1974), регуляр-
но отмечаются мышь-малютка (Micromys minutus Pallas, 1771) и крошечная 
бурозубка (Sorex minutissimus Zimmermann, 1780), остальные виды редки 
(табл. 1). Общая численность мелких млекопитающих сосняков низкая, не-
сколько повышается в годы пика динамики численности красной полевки. 

18 апреля 2012 г. пожаром пройдено несколько тысяч гектаров Цасучей-
ского бора. На участке исследования произошло почти полное выгорание 
(гибель) древесной (сосна обыкновенная – Pinus sylvestris), кустарниковой, 
травянистой растительности и лесной подстилки. В первый после пожара 
летний период мелкие мышевидные млекопитающие и следы их жизнеде-
ятельности не обнаружены. Типично подземный вид грызунов – даурский 
цокор (Myospalax aspalax Pallas, 1776) – хотя и пережил катастрофическое 
явление, но в последующем его встречаемость (по наличию свежих вы-
бросов грунта) на участке резко снизилась. Попадались следы даурского 
ежа (Hemiechinus dauuricus Sundevall, 1842), который мог пережить пожар 
в спячке в норе. Также отмечались заходы крупных млекопитающих. На 
второй год восстановительной сукцессии из мелких млекопитающих от-
мечен лишь забайкальский хомячок с высоким показателем численности 
(ПЧ = 9,5). Высокую скорость заселения обширных гарей забайкальским 
хомячком можно связать как с его особенностями питания семенами степ-
ных травянистых растений, так и с крайне высокой подвижностью [12]. На 
3–4-й год численность хомячка несколько снизилась, отмечены еще 3 вида 
мелких млекопитающих с более низкой численностью (см. табл. 1).

Ю.А. Баженов
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Заселение мелкими млекопитающими небольших (шириной менее 1 км) 
выгоревших участков сосняка после пожара такой же мощности наблюдали 
в 2010–2011 гг. (см. табл. 1). В первые два после пожара года отловлено по 6 
видов мелких млекопитающих (всего 7). Интересно, что, как и на обширной 
по площади гари, на второй после пожара год наблюдалось резкое возрас-
тание численности забайкальского хомячка. В целом же небольшая по пло-
щади гарь уже на второй год заселена сообществом, сходным по составу и 
структуре с сообществом старых гарей. 

Расчищенные после верховых пожаров гари Цасучейского бора превра-
щаются в редколесье (немногочисленные сохранившиеся сосны, небольшие 
рощи молодняков березы и осины) с богатым степным разнотравьем и ку-
старниками. Обследована одна из таких старых гарей (более 10 лет после 
пожара). В составе сообщества мелких млекопитающих отмечено 13 ви-
дов (см. табл. 1). В доминирующую группу входят полевка узкочерепная 
(Lasiopodomys gregalis Pallas, 1779), забайкальский хомячок, монгольская 
полевка (Alexandromys mongolicus Radde, 1861) и тундряная бурозубка 
(Sorex tundrensis Merriam, 1900). Общая численность мелких млекопитаю-
щих на старой гари в несколько раз превышает таковую в сосняке. В 2012 г. 
тот же самый мощный пожар уничтожил кустарниковый, травяной покров, 
слой дерна на рассматриваемом участке старой гари. На образовавшейся об-
ширной вторичной гари в первый год мелкие млекопитающие не регистри-
ровались. В дальнейшем восстановительная сукцессия идет быстрее: на 
3–4-й год общая численность и разнообразие мелких млекопитающих пре-
восходили аналогичные показатели после первичного пожара в сосняке (см. 
табл. 1). Кустарниковое сообщество старых гарей – одно из самых богатых 
по обилию и разнообразию мелких млекопитающих в регионе.

Тайга Читинского района

В смешанных лиственнично-березовых и лиственных (с разными долями 
березы и осины) лесах выявлены 8 видов грызунов, 4 – насекомоядных и 
2 – зайцеобразных, из которых 10 видов представлены в отловах канавками. 
Общая относительная численность мелких млекопитающих варьировала в 
широких пределах – от 17,9 до 96,0. Доминирующий вид – красно-серая по-
левка (Myodes rufocanus Sundevall, 1846), содоминирующие – полевки крас-
ная и Максимовича (Alexandromys maximowiczii Schrenk, 1859), бурозубка 
средняя (Sorex caecutiens Laxmann, 1778).

Анализируя изменения численности и структуры доминирования мелких 
млекопитающих, можно отметить, что в условиях низкогорной тайги Вос-
точного Забайкалья реакция различных видов на воздействие пирогенного 
фактора неоднозначна (рис. 1). Статистически значимые различия в показа-
телях численности между контролем и свежей гарью отмечены для полевок 
Максимовича (χ2 = 36,6, р < 0,001), красной (χ2 = 21,5, р < 0,001) и красно-
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серой (χ2 = 38,5, р < 0,001). На свежих гарях (на 3–5-й год восстановления) 
значительной численности достигает полевка Максимовича, вид, предпочи-
тающий луговые и кустарниковые биотопы. Это также определяется эко-
логическими особенностями открытого пространства гари, отвечающими 
предпочтениям видов-зеленоядов [2, 6–7]. Лесные полевки, присутство-
вавшие в исходном ненарушенном лесном сообществе, имеют тенденцию 
к сокращению численности в первые после пожара годы, что ярче всего 
проявилось в отношении красно-серой полевки на 5–7-м году сукцессии. 
Барабинский хомячок (Cricetulus barabensis Pallas, 1773) регулярно отмечал-
ся в пионерных пирогенных сообществах и лишь единожды отловлен в ис-
ходных ненарушенных лесных сообществах. Этот вид луговых и настоящих 
степей не достигает высоких значений численности на свежих гарях (в от-
личие от вида-двойника – забайкальского хомячка в Цасучейском бору), но 
на ранней сукцессионной стадии успевает далеко проникать вглубь таежных 
участков. Отмечено, что пионерные пирогенные сообщества смешанных и 
лиственных лесов Восточного Забайкалья характеризуются повышенной 
численностью (по сравнению с контролем) мелких млекопитающих на 3–      
5-й год сукцессии (благодаря высокой численности полевки Максимовича) 
и пониженной в последующие 2 года.

В контрольных сосняках как видовое разнообразие, так и численность 
(ПЧ = 0–4,0) мелких млекопитающих оказались невысокими. Как и в Ца-
сучейском бору, доминирующий вид – красная полевка. Среди землероек 
отмечена средняя бурозубка. Отловы мелких млекопитающих проведены на 
свежих гарях двух- и пятилетней давности. Несмотря на ограниченность со-
бранного материала, проявляется та же реакция, что и для гарей смешанных 
и лиственных лесов, но с более низкими показателями численности. Общая 
численность мелких млекопитающих на 2-й и 5-й год после пожара выше, 
чем в исходном сосняке, на 2-й год отмечено доминирование полевки Мак-
симовича, отсутствовавшей как в контроле, так и в отловах на пятилетней 
гари. На пятилетней гари зарегистрирован вид открытых местообитаний – 
барабинский хомячок.

Отдельно следует упомянуть о высокой относительной численности 
(27,6 особи на 100 давилко-суток) красно-серой полевки по результатам 
отлова линиями давилок Геро на двухлетней нерасчищенной (в отличие от 
всех остальных обследованных нами участков) гари сосняка. По-видимому, 
условия местообитания с большим количеством валежа благоприятствуют 
этому виду [5, 10], а расчистка гари, напротив, приводит к сокращению чис-
ленности красно-серой полевки.

За рассмотренные годы (2006, 2008–2010) пик численности всех регу-
лярно отлавливавшихся видов на ненарушенных участках леса в Читинском 
районе пришелся на 2009 г. На гари в этот год максимальная численность 
отмечена лишь для средней бурозубки, красно-серой полевки и барабинско-
го хомячка. Численность полевки Максимовича на гари, в отличие от нена-
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рушенного участка, оказалась в 2009 г. минимальной. Это несоответствие 
позволяет говорить о снижении численности вида на пятом году восстано-
вительной сукцессии по иной причине, нежели общий спад в динамике чис-
ленности. 

Рис. 1. Динамика относительного обилия фоновых видов мелких 
млекопитающих в соседних контрольном лиственнично-березовом лесу 

(черный) и на гари с 3-го по 7-й год восстановления (серый)
[Fig. 1. Dynamics of the relative abundance of small mammal common species in the 

contiguous control larch-birch forest (in black) and on the burnt site from 3 to 7 years of 
reforestation (in grey). On the X-axis - Years; on the Y-axis - Abundance index]

Анализируя все полученные данные по различным участкам, можно отме-
тить, что после весенних (наиболее характерных для Восточного Забайкалья) 
пожаров резкое нарастание численности мелких млекопитающих пионерных 
пирогенных сообществ происходит уже на второй–третий год, что совпадает 
со сведениями, имеющимися по другим лесным регионам [5–7, 13]. Изна-
чально доминантами в этих сообществах становятся виды открытых луговых 
или степных и кустарниковых сообществ, но занимавшие роль содоминантов 
в исходных сообществах (барабинский и забайкальский хомячки, полевка 
Максимовича). Полного избегания свежих гарей отдельными видами мелких 
млекопитающих не отмечено, т.е. снижения видового богатства не происхо-
дит, но некоторые виды отлавливаются при этом не ежегодно.

В нашем исследовании по индексам разнообразия и выравненности 
Шеннона (рис. 2) пионерное пирогенное сообщество лиственнично-березо-
вой гари существенно не отличалось от контрольного, а в 2006 и 2008 гг. 

  Alexandromys             Cricetulus                     Myodes                   Myodes                      Sorex 
  maximowiczii             barabensis                  rufocanus                   rutilus                    caecutiens 
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даже значительно превосходило по разнообразию. В Цасучейском бору 
разнообразие всех вариантов пионерных пирогенных сообществ оказалось 
даже выше, чем в сосняке (см. табл. 1). Это можно объяснить тем, что в Вос-
точном Забайкалье пожары – частое явление и наряду с другими факторами 
исторически играют важную роль в поддержании мозаичности ландшаф-
тов региона. Особенно мощным и регулярным фактором пожар является в 
лесостепи (Цасучейский бор). Поэтому пионерные пирогенные сообщества 
очень быстро превращаются из нарушенных в вариант типичных для реги-
она кустарниковых сообществ, где важную роль играют восточноазиатские 
полевки (Alexandromys), серые хомячки (Cricetulus) и др. Таким образом, 
полученные данные подтверждают, что пожары лишь кратковременно сни-
жают обилие мелких млекопитающих, а пирогенные сообщества по составу 
близки некоторым коренным группировкам [13].

Рис. 2. Динамика индексов видового разнообразия (H) и выравненности (J) Шеннона 
на 3–7-летней гари лиственнично-березового леса в сравнении с контролем

[Fig. 2. Dynamics of  the Shannon species diversity (H) and evenness indices (J) in the 
contiguous control larch-birch forest and its 3-7 year old burnt site. The black line is a control, 

the red is a burnt site. On the X-axis - Years; on the Y-axis - The Shannon indices values]

Выводы

1. В Восточном Забайкалье в ходе восстановительной сукцессии на вы-
горевших в результате верховых пожаров участках леса разнообразие пи-
рогенных сообществ мелких млекопитающих и их численность достигают 
прежних докатастрофических значений уже на второй–третий год, а в усло-
виях лесостепных боров даже превышают контрольные показатели.
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2. Доминирующие пионерные виды на гарях лесостепного бора – забай-
кальский хомячок, позднее – узкочерепная и монгольская полевки, тундря-
ная бурозубка, на таежных гарях – полевка Максимовича и средняя бурозуб-
ка, а на нерасчищенных гарях – также красно-серая полевка.

3. По сравнению с контролем статистически значимо снижается относи-
тельное обилие красной и красно-серой полевок на 3–7-летних расчищен-
ных таежных гарях и повышается численность полевки Максимовича, а на 
гари лесостепного бора увеличивается обилие забайкальского хомячка.

4. Пионерные пирогенные сообщества мелких млекопитающих близки к 
коренным кустарниковым сообществам.
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Features of taiga and forest-steppe pine forest mammals 
of pyrogenic communities in the Eastern Transbaikalia

This paper describes the changes in mammal communities after wildfires in 
the Eastern Transbaikalia. The study was carried out in Chitinsky and Ononsky 
(Tsasucheisky pine forest Federal Reserve) districts of Zabaikalsky kray (Russia). To 
capture small mammals, we set pitfall lines with drift ditch (each 50 m long comprising 
5 plastic buckets). Lines of snap traps were used as an additional method of rodent 
trapping. Our study was conducted in the area with recently burned forest (1-7 years 
after crown fires) and in control areas with unburned forest. In forest-steppe we trapped 
animals in the bush area (more than 10 years after crown fires in pine forest) too. To 
asses the species diversity of communities we used the Shannon indices: diversity index 
and evenness index.

Small mammals are almost absent 1-2 years after crown fires. The diversity and 
abundance of small mammal pioneer pyrogenic communities is comparable to control 
already starting from the second-third year of progressive succession, and in forest-
steppe pine forests even higher. The species of meadow, steppe and bush ecosystems 
dominate in burnt forest communities but these species (striped (Cricetulus barabensis 
Pallas, 1773) and transbaikalian hamsters (C. pseudogriseus Iskhakova, 1774), 
Maximowicz’s vole (Alexandromys maximowiczii Schrank, 1859)) dominate in small 
mammal communities of control unburned forest. We documented significant increases 
in the relative abundance of Maximowicz’s vole, in contrast, significant decreases in 
gray red-backed (Myodes rufocanus Sundevall, 1846) and northern red-backed voles 
(M. rutilus Pallas, 1779) in the burnt larch-birch forest 3-7 years after crown fire. A red-
backed vole constitutes significant proportions in small mammal communities of burnt 
forests in taiga. In the burnt steppe pine forest transbaikalian hamster, as well as narrow-
headed (Lasiopodomys gregalis Pallas, 1779) and mongolian voles (Alexandromys 
mongolicus Radde, 1861) form a group of dominant species more than 3 years after 
crown fire. Laxmann’s shrew (Sorex caecutiens Laxmann, 1778) is a dominate shrew 
in both burnt and control larch-birch forests. Eurasian least shrew (S. minutissimus 
Zimmermann, 1780) is a dominant species of insectivore mammals in steppe pine 
forests, but after fire tundra shrew (S. tundrensis Merriam, 1900) dominates in burnt 
areas. Small mammals colonize small (less than 1 kilometer wide) burnt sites of steppe 
pine forest very fast; pyrogenic communities of 1-2 years old generally correspond to  
3-4 year old burnt sites with a large area.

Funding: This work was done within the project of the Siberian Branch of the 
Russian Academy of Sciences IX.88.1.6.

The article contains 2 Figures, 1 Table, 13 References.
Key words: mammal; wildfire; rodents; shrews.
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