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Ìåæäóíàðîäíîå ñîâåùàíèå «Òåðèîôàóíà Ðîññèè è ñîïðåäåëüíûõ òåððèòîðèé (Õ Ñúåçä
Òåðèîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà ïðè ÐÀÍ, Ìîñêâà, 1–5 ôåâðàëÿ 2016 ã.) îðãàíèçîâàíî Òåðèîëî-
ãè÷åñêèì îáùåñòâîì ïðè ÐÀÍ, Èíñòèòóòîì  ïðîáëåì ýêîëîãèè è ýâîëþöèè èì. À.Í. Ñåâåð-
öîâà ÐÀÍ è Áèîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà  èìåíè
Ì.Â. Ëîìîíîñîâà.

Êàê è íà ïðåäûäóùèõ ñîâåùàíèÿõ, òåìàòèêà ìàòåðèàëîâ íûíåøíåãî ñîâåùàíèÿ îòðà-
æàåò ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîé òåðèîëîãèè. Âûäåëåíû ñëåäóþùèå
íàïðàâëåíèÿ: cèñòåìàòèêà è ôèëîãåíèÿ, âèäîîáðàçîâàíèå è ôèëîãåîãðàôèÿ, çîîãåîãðàôèÿ
è ôàóíèñòèêà, ìåäèöèíñêàÿ òåðèîëîãèÿ, ïàðàçèòû è áîëåçíè ìëåêîïèòàþùèõ, èñïîëüçîâà-
íèå ðåñóðñîâ è ñîõðàíåíèå ìëåêîïèòàþùèõ, ïàëåîòåðèîëîãèÿ, ïîâåäåíèå è êîììóíèêàöèÿ
ìëåêîïèòàþùèõ, ýêîëîãè÷åñêàÿ ôèçèîëîãèÿ ìëåêîïèòàþùèõ, ìîðôîëîãèÿ ìëåêîïèòàþùèõ,
ýêîëîãèÿ ìëåêîïèòàþùèõ.

Íàèáîëüøåå ÷èñëî òåçèñîâ ïîñâÿùåíî ðàçíîîîáðàçíûì àñïåêòàì ýêîëîãèè ìëåêîïèòà-
þùèõ: ïîïóëÿöèîííîé ñòðóêòóðå ðàçëè÷íûõ âèäîâ, ñòððóêòóðå ñîâðåìåííûõ ñîîáùåñòâ
ìëåêîïèòàþùèõ, ýêîëîãèè îòäåëüíûõ âèäîâ. Ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëåíî òàêæå âîïðîñàì
ñîöèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ è êîììóíèêàöèè ìëåêîïèòàþùèõ, ôèçèîëîãè÷åñêèì ìåõàíèçìàì
ïîâåäåíèÿ. Â çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè ðàáîò ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû ñèñòåìàòèêè, ïàëåîíòî-
ëîãèè è ôèëîãåíèè ìëåêîïèòàþùèõ; ñðåäè íèõ ïðåîáëàäàþò èññëåäîâàíèÿ, âûïîëíåííûå
ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷åñêèõ ìåòîäîâ. Õîðîøî ïðåäñòàâëåíû íàïðàâëå-
íèÿ ôèëîãåîãðàôèè è ôàóíèñòèêè, à òàêæå çîîãåîãðàôèè. Âîïðîñû èñïîëüçîâàíèÿ è ñîõðà-
íåíèÿ ðåñóðñîâ ìëåêîïèòàþùèõ íà íûíåøíåì ñîâåùàíèè óäåëåíî çíà÷èòåëüíîå âíèìà-
íèå, à ðàáîò ïî ìåäèöèíñêîé òåðèîëîãèè, íàïðîòèâ, íåìíîãî. Â ðàìêàõ ñîâåùàíèÿ îðãàíè-
çîâàí ðÿä êðóãëûõ ñòîëîâ ïî ðàçíûì íàïðàâëåíèÿì òåðèîëîãèè.

Ïðîâåäåíèå Ìåæäóíàðîäíîãî ñîâåùàíèÿ «Òåðèîôàóíà Ðîññèè è ñîïðåäåëüíûõ òåððè-
òîðèé (Õ Ñúåçä Òåðèîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà ïðè ÐÀÍ, Ìîñêâà, 1–5 ôåâðàëÿ 2016 ã.) ïîä-
äåðæàíî ÐÔÔÈ (ïðîåêò ¹ 16-04-20016 «Ã») è ÔÀÍÎ Ðîññèè.

Ðèñóíîê íà îáëîæêå Åêàòåðèíû Ïàâëîâîé
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Учет мелких млекопитающих на стационарных пунктах играет ключевую роль в эпи-
зоотологическом мониторинге. Мониторинговый стационар, фигурирующий в полугодо-
вых отчетах зоологов калужской санитарно-эпидемиологической службы под названием
«Калуга – бор», находится на особо охраняемой территории федерального значения «Па-
мятник природы Калужский городской бор». Растительность территории стационара от-
носится к соснякам сложным (неморальным). Крайние географические точки стационара
N54°31’14,24" E36°11’28,21" – N54°31’24,31" E36°10’50,90". Здесь же по архивным дан-
ным Управления Роспотребнадзора по Калужской области в 1960 г. впервые для Калужс-
кой области в санатории им. Павлика Морозова было зарегистрировано 5 случаев геммо-
рагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) у людей.

Учеты относительной численности мелких млекопитающих проводились методом ловуш-
ко-линий зоологами санитарно-эпидемиологической службы Калужской области в «бесснеж-
ные» сезоны года. С 1977 по 2014 гг. было отработано 14 819 ловушко-суток, учтено 3 331 экз.
мелких млекопитающих. За период наблюдений обнаружено 7 видов млекопитающих: Myodes
glareolus Shreber, 1780; Sylvaemus uralensis Pallas, 1811; Sylvaemus flavicollis Melchior, 1834;
Sorex araneus Linnaeus, 1758; Apodemus agrarius Pallas, 1771; Sorex minutus Linnaeus, 1766, Mus
musculus Linnaeus, 1758. Единично были также отловлены: малая белозубка Crocidura suaveolens
Pallas, 1811 (1986 г.) и домовая мышь (1986, 1993, 2005, 2008). Среди мелких млекопитающих
в отловах преобладала рыжая полевка. В течение изучаемого периода доля рыжей полевки
увеличивалась, а доля лесной мыши снижалась. Максимальная численность мелких млекопи-
тающих была зарегистрирована в конце июля 2014 г. (68,6 экз./100 л.с.), а минимальная в сере-
дине августа 1986 г., когда не было учтено ни одного экземпляра. Максимальная численность
рыжей полевки была зарегистрирована также в конце июля 2014 г. (63,8 экз./100 л.с.), а нулевая
в середине августа 1986 г. Интересно, что в 2009 г. был зафиксирован значительный рост чис-
ленности полевой мыши - не типичного обитателя лесных биотопов, так в середине августа
2009 г. численность полевой мыши составила – 10,9 экз./100 л.с. Абсолютное число полевых
мышей суммарно за 2009 г. составило чуть более 50% от общего количества экземпляров уч-
тенных за все года. Численность мелких млекопитающих и рыжей полевки в летне-осенний
период росла с 1980 г. и в 2004 г. достигла максимального значения.

Исследования на стационаре свидетельствуют о значительных изменениях, произошед-
ших с 1977 г. в сообществе мелких млекопитающих. В первую очередь произошло замет-
ное возрастание численности мелких млекопитающих и прежде всего, рыжей полевки,
доля которой относительно других видов тоже увеличилась. Эти изменения повлияли вполне
закономерно на эпизоотический процесс основных природно-очаговых болезней, перено-
симых мелкими млекопитающими в Калужской области. Можно предположить, что увели-
чение численности мелких млекопитающих, обусловлено двумя факторами: 1) произошли
значительные изменения погодно-климатических условий в сторону потепления климата
особенно на территории России за последние 35 лет, оказались более существенными по
сравнению с глобальными – температура выросла на 1,5 °C; 2) деградация аграрного и
сельскохозяйственного производств на сельхозугодиях по берегу р. Ока, результат которо-
го – сукцессионные процессы на территории полей.


