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Гнездовая фауна лугово-полевых ценозов рассматриваемоЙ территории насчитывает
не менее 28 видов. В зависимости от характера современного использованиrI и экологи-
ческих особенностей местности разнообразие локальной авифауны в р€вных пунктах об-

следованной территории варьирует от 12 до 24 видов. Ядром фауны служат б видов, от-

носимых к фоновым, - луговой чекан (Saxicola rubetra), ceparl славка ýylvia соmmuпis),

желтая трясогузка (Itllotacilla flava), полевой жаворонок (Дlаudа arvensis), лесноЙ конек
(Дпthus trivialis), обыкновеннuul овсянка (Emberiza. citroпella). На разных )лrастках почти
всегда доминируют один - три вида. Чаще всего к ним относятся луговой чекан и жел-

тая трясогузка, реже - полевой жаворонок, cepzlll славка и обыкновеннuul овсянка (см.

таблицу).
Современный кризис сельского хозяйства на этих территориях проявJIяется в сниже-

нии площади распашки, пастбищных нагрузок и сенокошениJI, формируются обширные
зшIежи, происходит закустаривание больших территорий. Этот процесс заметен и на пла-

корах, и по балочным скJIонам. В таких стациrIх, по нашим наблюдениям, происходит
существенное увеличение поtц/JIяционной численности перепела (Соturпiх соturпф, ко-
pocTeJul (Crex crex), жулана (Lапius collurio) и ястребиной славки ýylvia пisoria) (Красная

книга Тульской области 3 категория). Здесь же появились на гнездовании северная бор-

мотушка (Hippolais caligata), обыкновенный сверчок (Locustella паеviа) (Красная книга

Тульской области 4 категория) и черноголовый чекан (Saxicola torquata), а на переувЛuDК-

ненных местах - соловьиный сверчок (Locustella lusciпioides) (Красная книга ТУЛЬСКОЙ

области 3 категория) и варакулжа (Суапоsilуiа svecicc). .Щовольно благополryчна в на-

стоящее времJI и серая куропатка (Perdix реrdф, явJIяющiшся на территории Ту,rьскОй

области одним из объектов охоты. По оценкам Комитета по охоте и рыболовству ее

численность на рассматриваемой территории в рzвные годы cocTaBJuIeT порядка 650-
1 100 особей.

Максимальным видовым разнообразием в пределах рассматриваемоЙ территории ха-

рактеризовztлись прилегающие к лесам заJIежные участки Щекинского и ОдоевскогО Рай-
онов, обследованные в окр. н. п. Лесной, Орлово, Прудки, Кузьменки. Здесь отмечЕшось

гнездовани е 20--24 видов при общей плотности населениjI порядка 250-З00 особей./КМr.
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ВЩОВОЙ СОСТАВ И ЧИСЛЕННОСТЪ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
нА городском эпизоотологиtIЕском стлционАрЕ

В. А. Корзuков, зоолоz, ФБУЗ <IteHmp zuzuены u эпudемuолоzuu в КалуэtсскоЙ обласmu>;

С. К. Длексеев, к. б. н., зав. оmd., ГБОУДОД <<Эколоzо-6uолоzuческuй ценmр>;
Л. В. Овсяннакова, u. о. zлавно2о врача, ФБУЗ KI-{eHmp zuzueHbl u эпudеlwuолоzuu

в Калуэtсской обласmu>

Учет мелких млекопитающих на стационарных пунктах играет кJIючевую роль в ЭпИ-

зоотологическом мониторинге. Стационары являются научно-производственными фОР-
мированиJIми, обеспечивающими накопление многолетних сравнимых материilлОВ ДJUI

познаниlI закономерностей, лежащих в основе существования И фУнкционироВания ПРИ-

родных очагов инфекций. Поэтому наблюдения на таких стационарах осуществJIяются по

заранее разработанным процраммам в соответствии с планами и задачами учреждениJI.
Круг вопросов по изучению жизнедеятельности |рызунов, связанныЙ с их участием
в циркуJIяции возбудителя в очаге, который может решаться в условиях эпизоотологиче-
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Показателц/вид
Myodes

glareolus
Sylvaemus
uraleпsis

Sylvaemus

/lavicollis
Apodemus
agrarius

Sorex
аrапеuS

Sorex
miпutus

Сре:няя чIlс_-Iен-

ность по .-Iиния}l,
экз./] 00 з, с.

2|,04 + 1,75 2,18 + 0,26 0,9з * 0,16 0,58 + 0,2l 0,76 + 0,16 0,18 * 0,09

максимальная
численность
по линиlIм,
экз./]00 л. с./
zоd/лlесяц

63,81/
2014l0,7

||,76l
20|4l05

6,,70l
2003/06

70,9ll
2009/08

6,6,7/
20lзlOз

6,67 /
20|з/Oз

максимальная
средняlI числен-
ность за год,
экз./]00 л. c./zod

41,5з12007 4,зз/1995 з,6412004 4,51/2009 з,26/|98,7 |,69/201з

Встречаемость по
всем линиям,О%)

q7ý ааa 50,6 2|,5 46,8 13,9

Встречаемость
по rодам, О%

l00 100 78 44 8,7 30

Тоблчца 7. Основные показатели популяцийu.:,ести видов мелких млекопитающих
за 23 года наблюдений (см. методы)

СКИХ СТаЦИОНаРОв, чрезвычаЙно вепик. В первую очередь это касается наблюдениЙ
За многолетнеЙ динамикоЙ плотности попуjIяциЙ носителеЙ [Отлов и учет.,., 2002J.
В Калужской области, несмотря на значительный ряд работ, посвященных изучению
фауны и экологии мелких млекопитающих [Алексеев и др., 2001а, б,20lr1 ; Костюхина
и др., 2001; Сионова и др.,2004; Рогуленко, 2007;Залидовские луга, 2009; и др.], нет ра-
бот, посвященных долговременным учетам мелких млекопитающих в одном пункте
наб]юдения (стационаре).

\'Iониторинговый стационар, фигурирующий в полугодовых отчетах зоологов кал},;,I\-

cкori санитарно-эпидемиологическоЙ службы под названием <<Капуга-бор>, находится на
особо охраняемоЙ территории федерального значения (Памятник природы Калужскlti:
городскоЙ бор>. Растительность территории мониторингового стационара относtlтся
К cocHrIKaM сЛожныМ (неморальным) с подростом в кустарнике клена, лещины, .]\,б:
ЛИПЫ, а В ТРаВЯниСТоМ Покрове преимущественно сныти обыкновенноЙ. Степень .]егр:-
ДаЦии растительности этоЙ территории от рекреационноЙ нагрузки 

- 
oTHocIlT.;

к З-му классу [Ильин, 199З]. Крайние географические точки стационара N54"З1'1-+.::'
ЕЗбО17'28,2|" 

-N54'3 
1'24,Зl" Е36О10'50,90", имеющего длину около 800 м и Haxo_]Jl",.-

го примерно 600 м от р. Ока. Положение стационара было выбрано не случаI"lно: : _-

первых, он находится близко к границе двух геоботанических подзон на территорlt;: _.]-

ЛаСти [Физ. география..., 2003], во-вторых, подобные сообщества типичны длlI pe. i:_ -j
и, в-третьих, в связи с рекреационным использованием территории, включающеil ря - : ._

ДОРОВиТелЬных УчреждениЙ, имеющеЙ уже эпидемиологическое значение. З.]есь :a_a ]l:
архивным данным Управления Роспотребнадзора по КалужскоЙ области в 1960 : :-=-
Вые ДЛя КалУжскоЙ области в санатории им. Павлика Морозова, расположенногчr }:; :--
ритории Калужского городского бора было зарегистрировано пять случаев ге\l\lс,]----:€-
скоЙ лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) у людей 

- 
основной резерв1 а: .1 ---

носчик которой Myodes glareolus ShrеЬет, 1780 [Европейская рыжая полевка. l9i.'
Первые учеты млекопитающих на городском стационаре, подтверждаеIIые э:\.:.a:--т_

документами ФБУЗ кФедеральныЙ центр гигиены и эпидемиологии) Роспоrтэ1-:_:i:Еl
ДаТироВаНы |977 г. Скорее всего, учеты, могли проводиться там и раньше. __:.:i.i Е
можем придерживаться только информации сохранившихся источников. Таг; -, i :::-ъ
лению, архивные данные сохранились не по всем годам после |9'77 r.:19-i. '-i. T а
1986, 1987, 199З, |995, 1996, 199'7, 1998, 2003-2013 гг. За 2014 г. у{еты прсз. -,:-_lr; ъ
рами. Учеты относительной численности мелких млекопитающих провtчi:_.:, -: rrзL!]J
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Рuс. I. Струкryра населениrI мелких млекопитающих на территории
эпизоотологического стационара за период |977 ---2014 тr.

ловушко-линиЙ [Карасева и др.,2008] зоологами санитарно-эпидемиологическоЙ сJryжбы
Калужской области в <<бесснежные> сезоны года, согласно методи.Iеским укщаниJIм
МУ 3. l. 1029-0l [Отлов и )л{ет.. ,,2002), С 1977 по 2014 гг. было отработано 14 819 ло-
вушко-суток, учтено 3 33l экз. мелких млекопитающих. Обычно экспонировaлось l00 ло-
вушко-суток (л. с.) от одних до трех суток раз в два месяца.

За период наблюдений обнаружено 7 видов млекопитающих: европейская рыжzш пФ-

левка Myodes glareolus ShrеЬеr, 1780; малм леснм мышь Sylvaemus uraleпsis Pallas, 18l l;
желтогорлая мышь Sylvaemus flavicollis Melchior, 1834; обыкновеннzш бурозубка ,Sore-T

аrапеus Linnaeus, 1758; полевая мышь Дроdеmus agrarius Pallas, |77I; малм бурозубка
Sorex rпiпutu,s Linnaeus, 1766, домовая мышь Мus musculus Linnaeus, 1758. Также следует
отделить случайные виды, попавшие в ловушки единично или с малой численностью
и встречаемостью, к ним относятся: мчшrш белозубка (1986 г.) и домовая мышь (1986,
1993, 2005, 2008). Прочие виды отмочutJIись чаще (см. табл. 1). Расчеты проводились
в программах Microsoft Excel и Past.

В струкryре населения мелких млекопитающих в отловах преобладала рыжая полевка.
В течение изучаемого периода в целом доля рыжей полевки увеличивiIлась, а доля лесной
мыши снижалась (см. рис. 1).

Из литераryры известно, что при совместном обитании желтогорлая мышь может вы-
теснять лесную мышь из широколиственных лесов - в хвойные, березняки и на откры-
тые пространства [МедицинскшI териолоrия,1979f. В связи с этим мы рассчитzrпи корре-
ляцию Спирмена между этими двумя видами по всем ловушко-линиrIм на основе улови-
стости, но она оказалась положительной и достоверной (r: O,З2;р:0,004), отчасти это
можно объяснить не самыми оптимalльными условиJIми дJIя конк)фенции желтогорлой
мыши в данном биотопе.

Максимальнzш численность мелких млекопитающих была зарегистрирована в конце
июля201^4 г. (68,6 экз./100 л. с.), а миним.tльнtля в середине августа 1986 г., когда не было

)п{тено ни одного экземпJuIра. Максимальн€ш численность рыжей полевки была зарегист-

рирована также в конце июля 201'4 г. (63,8 экз./100 л. с.), а нулевм в середине августа
1986 г. Интересно, что в 2009 г. был зафиксирован значительный рост численности поле-
вой мыши - нетипичного обитателя лесных биотопов, так в середине авryста 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 экземпJuIров

}п{тенных за все года.

Щля графического отображения динамики численности мелких млекопитающих мы
выбрали учеты, проведенные в летне-осенний период, когда численность мелких млеко-
питающих обычно наиболее высока и вероятнее искJIючен весенний (стохастический
эффект> колебаний численности. Чис-rенность 1\{елких млекопитающих и рыжей полевки
в летне-осенний период росла с 1980 г. и в 2004 г. достигла максим€шьного значения
(см. рис.2).

OeN(r)t
ооооо
c!Nc!NýJ

г*Фоt@ьс)tо(оl\Фг*г-ФФФФо)о)о)о)о'оrо)оооrо)о)о)о)о)о)ггггrгггrrF

47з



эrс./100 л.-с.
б0

50

ф
30

20

10

а ý \о qп !n 9 ý s9 с! ý а \е ь с9 q\ о Ё cn со sф 99 ф Ф, О\ О, о\ О\ О О о ё ё б ё Ё Ё Ё * Ёо\ о\ о\ о\ о\ о\ о\ о\ Ф ё о ё ё б б О О ё О ё* Ё # Ё t i Ё * o,1 oi с] c.l o,1 о] c.l c.l с.^l бl N с.'
{-ММ ---о---РП --д_..ЛМ

РuС, 2. !ИНамика численности мелких млекопитающих (ММ), рыжей полевки (РП)
и лесной мыши (лм) за летце-осенний период на территории эцизоотологического стационара.

ПРеДСТаВЛенные результаты исследования на стационаре свидетельствуют о значи-
тельных измененшIх, произошедших с 1977 r. в сообществе мелких млекопитающих.
в первую очередь произошло заметное возрастание численности мелких млекопитающих
и прежде всего, рыжей полевки, доля которой относительно Других видов тоже увеличи-
лась. Эти изменениr{ повлиlIли вполне закономерно на эпизоотический процесс основных
природно-очаговых болезней, переносимых мелкими млекопитающими в Калужской об-
ласти. Повышенная численность приводит к экспансии рыжей полевки в нетипичные для
нее стации и постройки человека, Поtц/тному заражению другие виды мелких млекопи-
тающих, что приводит в конечном итоге к заболеваемости среди людей. Эти изменения
также подтверждаются и статистической архивной информацией по заболеваемости сре-
ДИ ЛЮДеЙ В КалУжскоЙ области. С 1978 г. по 1996 г. заболеваемость ГЛПС не регистри-
ровалась 2l5 от всех годов данного отрезка времени, а максим€lльной была в |992 г. -10 случаеВ за год. В последующие годы заболеваемость стaUIа отмечаться каждый год,
достигIIуВ максим:Lпьного значения s 20|4 г., по архивным данным Управления Роспот-
ребнадзора по Кагужской области.

МОЖНО ПРеДПОлоЖить, что увеличение численности мелких млекопитающих, обуслов-
лено двумя факторами: 1) произошли значительные изменениrI погодно-климатических
условий в сторону потепления кJIимата особенно на территории России за последние
35 лет, оказались более существенными по сравнению с глобальны температура вы-
росла на 1,5ОС [Соколов, 2012];2) деградация аграрного и сельскохозяйственного произ-
водств на сельхозугодиях по берегу р. Оки, результат которого - сукцессионные процес-
сы на территории полей.

Авторы искренне благодарны сотрудникам управления Роспотребнадзора по Калуж-
ской области А. П. овсянникову и Л. В. Мироновой за консультации по вопросам уточ-
нения местоположениrI стационара и предоставление архивных данных по заболеваемо-
сти среди людей, также зоологУ ФБуЗ <<Федеральный центр гигиены и эпидемиологии)
Роспотребнадзора Щ. В. Транквилевскому и зоологу ФБуЗ KI]eHTp гигиены и эпидемио-
логии в Тульской областп> Э. М. Щорофееву за предоставление копий полугодовых отче-
тов с 1977 г.
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НУЖНО ЛИ ОХРАНЯТЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЕ КАРЬЕРЫ?*

Н. М. Реulеmнаковш, к. б. н., н. с., Главньtй боmанuческuй саd uм. Н. В. Ituцuна РАН;
В. В. Телеzанова, к. 6. н., с. н. с,, Нацuональный парк <Yzpa>;

Н. В. Воронканц к. б. н., ёоц., Калуэlсскuй еосуdарсmвенный унuверсumеm
uм. К. Э. I{uолковскоzо

В 2014 году наN{и проведены исследования флоры известняковьD( карьеров КаlrужСКОЙ

области в paIvlкax ремонiлльного проекта РФФИ. Щель данного щ)оекта ие значе-

ния новых экологических ниш, которые формируются в результате открытоЙ разработки
недр дJuI сохранения редких видов растений и дJuI вселения адвентивных. Также хОтеЛОСЬ

выявить тенденции зарастаниJI карьеров в связи с рекультивацией, чтобы оценить ее це-

лесообр{вность.
В 2О|4 году обследовано 9 зарастающих известняковых карьеров, 5 из них были час-

тично изучены нами ранее - в 2000-2005 гг. [4], что посJryжило в данной работе осно-

вой для мониторинга их зарастания и состава флоры. Все они расположены в пРИГОРОД-

ной зоне Калуги и в пределах 25 км севернее - в сопредельном.Щзержинском р-не.
Большинство из обследованньIх карьеров в настоящее время не деЙствуют, лиШЬ В НеКО-

торых ведется частичная доразработка месторождений.

,Щля каждого карьера составлены полные флористические списки сосудистых растениЙ
и мхов 

- 
отдельно для котлованов и отв€tлов (так как они резко различаются по природ-

ным особенностям) - всего обследовано 20 объектов.

Несмотря на то, что карьеры представляют собой антропогенные объекты, сОЗДаН-

ные человеком, выявлено, что на Еих произрастают редкие, охраняемые, исчезающие

виды растений естественных местообитаний. Флора известняковых карьеров ОчеНЬ

своеобразна - на 18 из 20 обследованных объектах отмечены занесенные в КраСнУЮ

книгу Калужской области U2,97, редкие и в Средней России в целом [2] виды сосуди-

стых растений и мхов, причем на некоторых в большом количестве (до 9 охраняеМЫХ

видов) и обилии.

* Работы выполнены в рамках регионаJIьного проекта РФФИ NЪ 14-44-03088.
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