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Аннотация
Данная статья посвящена исследованию фауны и структуры населения мелких млекопитающих как 

индикаторов современного состояния ландшафтов Полярного Урала. Материалом для работы послужили 
результаты полевых исследований, проведённых в июле 2022 г. на побережье озера Большое 
Хадатаёганлор, в июле-августе 2024 г. в пойме рек Харбей, Хадата, Малая Пайпудына, Енгаю, 
Лонготъёган, в пойме ручья Восточный Нырдвоменшор. Всего отработано 1450 ловушко-суток, 355 
цилиндро-суток, отловлено 168 особей 9 видов мелких наземных грызунов (Rodentia: Clethrionomys 
(=Myodes) rutilus Pallas, 1779, Craseomys rufocanus Sundevall, 1846, Alexandrom ys oeconomus Pallas, 1776, 
A gricola  agrestis L., 1761, Lasiopodom ys gregalis Pallas, 1779, Alexandrom ys m iddendorffi Poljakov, 1881) и 
насекомоядных (Eulipotyphla: Sorex tundrensis Merriam, 1900, Sorex caecutiens Laxmann, 1788, Sorex m inutus 
L., 1766). Все зарегистрированные виды типичны для Полярного Урала и сопредельных равнинных и 
горных районов. Показатели их обилия сопоставимы с литературными данными для Полярного, 
Приполярного и Северного Урала. Видовой состав, экологическая, фауногенетическая структура 
населения мелких млекопитающих соответствуют зонально-подзональному, высотному положению 
изучаемых ландшафтов и их биотопической структуре. Исследованные сообщества мелких 
млекопитающих характеризуются низкими показателями разнообразия, выравненности и устойчивости. 
Подобные характеристики свойственны сообществам мелких млекопитающих высокоширотных и 
высокогорных ландшафтов и объясняются суровыми природно-климатическими особенностями 
территории. Сравнительно большими показателями разнообразия и устойчивости характеризуются 
сообщества мелких млекопитающих с побережья озера Большое Хадатаёганлор, из поймы реки Малая 
Пайпудына, из поймы ручья Восточный Нырдвоменшор, отличающихся большим внутриландшафтным 
разнообразием местообитаний и более мягким микроклиматом. Изученные сообщества мелких 
млекопитающих Полярного Урала имеют ненарушенную структуру разнообразия-выравненности, 
свойственную субарктическим ландшафтам. В исследованных ландшафтах отсутствуют виды мелких 
млекопитающих с высокой степенью антропогенной адаптированности. Наряду с низкими интегральными 
индексами антропогенной адаптированности и превышением показателей упругой устойчивости над 
резистентной (за исключением ландшафтов на кордоне Морозова в пойме реки Хадата, где наблюдается 
залужение тундры вследствие выпаса овцебыков) это свидетельствуют, с одной стороны, об отсутствии 
на исследуемые ландшафты значимого антропогенного воздействия, с другой стороны, о низкой 
адаптированности изучаемых сообществ млекопитающих к антропогенной трансформации среды 
обитания.

Ключевые слова: мелкие млекопитающие, Полярный Урал, сообщество, вид, ландшафт, 
разнообразие, устойчивость, антропогенная адаптированность.
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Андапта
Бұл мақала Полярлық Орал ландшафттарыньщ қазіргі жағдайының индикаторы ретінде ұсақ 

сүтқоректілер фаунасы мен популяция құрылымын зерттеуге арналған. Жұмыстың материалдары 2022 
жылдың шілде айында Үлкен Хадатаёганлор көлінің жағалауында, 2024 жылдың шілде-тамыз айларында 
Харбей, Хадата, Кіші Пайпудына, Енгаю, Лонготъёган, өзендерінің жайылмаларында және Шығыс 
Нырдвоменшор бұлағының жайылмасында жүргізілген далалық зерттеу нәтижелері болып табылады. 
Барлығы 1450 тұзақ-тәуліқ, 355 цилиндр-күн жұмыс атқарылып, 9 түрлі 168 ұсақ жерүсті кеміргіштер 
(Rodentia: Clethrionomys (=Myodes) rutilus Pallas, 1779, Craseomys rufocanus Sundevall, 1846, Alexandrom ys  
oeconom us Pallas, 1776, Agricola agrestis L., 1761, Lasiopodom ys gregalis Pallas, 1779, Alexandrom ys  
m iddendorfi Poljakov, 1881) мен жәндікқоректілер (Eulipotyphla: Sorex tundrensis Merriam, 1900, Sorex  
caecutiens Laxmann, 1788, Sorex m inutus L., 1766) ұсталды.

Барлық тіркелген түрлер Полярлық Оралға және оған жақын орналасқан жазық және таулы 
аймақтарға тән. Олардың көптігінің көрсеткіштері Полярлық, Қиыр Солтүстік және Солтүстік Орал 
туралы әдеби деректермен салыстырылады. Түрлік құрамы, экологиялық және фауна-генетикалық 
құрылымы зерттелген ландшафттардың зоналық-субзоналық және биіктік жағдайына, сондай-ақ олардың 
биотоптық құрылымына сәйкес келеді. Ұсақ сүтқоректілер қауымдастықтары алуан түрлілігі, біркелкілігі 
және тұрақтылығы жағынан төмен көрсеткіштермен сипатталады. Мұндай сипаттамалар жоғары ендік пен 
биік таулы ландшафттардағы ұсақ сүтқоректілер қауымдастықтарына тән және аумақтың қатал табиғи- 
климаттық ерекшеліктерімен түсіндіріледі. Салыстырмалы түрде жоғары алуан түрлілік пен тұрақтылық 
көрсеткіштері Үлкен Хадатаёганлор көлінің жағалауы, Кіші Пайпудына өзенінің және Шығыс 
Нырдвоменшор бұлағының жайылмасындағы ұсақ сүтқоректілер қауымдастықтарында байқалады, бұл 
мекен ету орындарының ішкі ландшафттық әртүрлілігімен және жұмсақ микроклиматпен түсіндіріледі. 
Полярлық Оралдың ұсақ сүтқоректілер қауымдастықтары субарктикалық ландшафттарға тән әртүрлілік- 
біркелкілік құрылымын сақтап отыр. Зерттелген ландшафттарда антропогендік бейімделуі жоғары ұсақ 
сүтқоректілер түрлері жоқ. Антропогендік бейімделу индекстерінің төмендігі және серпімді тұрақтылық 
көрсеткіштерінің резистенттікке қарағанда жоғары болуы (Хадата өзенінің жайылмасындағы Морозов 
кордоны ландшафттарын қоспағанда, мұнда қойлар мен өгіздерді жаю салдарынан тундраның шалғынға 
айналуы байқалады) зерттелген ландшафттарға антропогендік әсердің болмауын, сондай-ақ ұсақ 
сүтқоректілер қауымдастықтарының антропогендік өзгерістерге төмен бейімділігін көрсетеді.

Кілт сөздер: ұсақ сүтқоректілер, Полярлық Орал, қауымдастық, түр, ландшафт, алуан түрлілік, 
тұрақтылық, антропогендік бейімделу.
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Abstract
This article is devoted to the study of the fauna and population structure of small mammals as indicators of 

the current state of the Polar Ural landscapes. The results o f field studies conducted in July 2022 on the coast of 
Lake Bolshoe Khadatayoganlor, in the floodplain of the Kharbey, Khadata, Malaya Paypudyna, Engayu, 
Longot'yegan rivers in July-August 2024 and in the floodplain of the Vostochny Nyrdvomenshor stream were 
analyzed for the paper. In total, 1450 traps (put per a day) and 355 cylinders (used per a day) were worked out, 
168 individuals of 9 species of small terrestrial rodents (Rodentia: Clethrionomys (=Myodes) rutilus Pallas, 1779, 
Craseomys rufocanus Sundevall, 1846, Alexandrom ys oeconomus Pallas, 1776, A gricola  agrestis L., 1761,
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L asiopodom ysgregalis  Pallas, 1779, Alexandrom ys m iddendorffi Poljakov, 1881) and insectivores (Eulipotyphla: 
Sorex tundrensis Merriam, 1900, Sorex caecutiens Laxmann, 1788, Sorex m inutus L., 1766) were caught. All the 
registered species are typical for the Polar Urals and adjacent plain and mountainous regions. Their abundance 
indices are comparable with the research literature data for the Polar, Subpolar and Northern Urals. The species 
composition, ecological and faunogenetic structure of the small mammal population correspond to the zonal- 
subzonal and altitudinal position of the studied landscapes and their biotopic structure. The studied small mammal 
communities are characterized by low indices of diversity, evenness and stability. Such characteristics are typical 
for small mammal communities of high-latitude and high-mountain landscapes and are explained by the severe 
natural and climatic features of the territory. Small mammal communities from the coast of Lake Bolshoe 
Khadataeganlor, from the floodplain of the Malaya Paypudyna River, from the floodplain of the Vostochny 
Nyrdvomenshor Stream, which are distinguished by a greater intra-landscape diversity of habitats and a milder 
microclimate, are characterized by comparatively higher indices of diversity and stability. The studied small 
mammal communities of the Polar Urals have an undisturbed diversity-evenness structure typical for subarctic 
landscapes. The studied landscapes do not contain small mammal species with a high degree of anthropogenic 
adaptability. Along with low integral indices of anthropogenic adaptability and an excess o f elastic stability indices 
over the resistant ones (except for the landscapes at the Morozov Cordon in the floodplain of the Khadata River, 
where tundra grassing is observed due to musk ox grazing), this indicates, on the one hand, the absence of 
significant anthropogenic impact on the studied landscapes, and on the other hand, the low adaptability of the 
studied mammal communities to anthropogenic transformation of the habitat.

Keywords: small mammals, Polar Urals, community, species, landscape, diversity, stability, 
anthropogenic adaptability.

Введение
В условиях наблюдаемой в настоящее время трансформации природной среды, 

обусловленной как деятельностью человека, так и природными факторами, в том числе 
климатическими изменениями, неравнозначно проявляющимися в разных регионах, 
имеется насущная необходимость в оценке современного состояния биоценозов в 
типичных региональных ландшафтах и поиска биологических индикаторов 
происходящих изменений. Это вновь привлекает внимание к казалось бы давно и 
хорошо изученной группе животных -  мелким млекопитающим (Micromammalia) -  
мелким наземным грызунам (Rodentia) и насекомоядным (Eulipotyphla), по которой к 
настоящему времени накоплен значительный фактический материал, и имеется 
достаточная база данных для сравнения и анализа, разработаны методология и методы 
популяционно-экологических и синэкологических исследований [1, с. 73-93; 2, с. 3-412; 
3, с. 4-192; 4, с. 3-346; 5, с. 612-621; 6, с. 29-46; 7, с. 4-361; 8, с. 3-481; 9, с. 3-310; 10, 
с. 63-69; 11, с. 5-303; 12, с. 3-139; 13, с. 78-88; 14, с. 88-100; 15, с. 10-315; 16, с. 3-437; 17, 
с. 61-74; 18, с. 300-304; 19, с. 303-316; 20, с. 1162-1172; 21, с. 153-175; 22, с. 297-306; 23, 
с. 71-76]. Цель данной работы заключалась в изучении видового состава и структуры 
населения мелких млекопитающих как одного из компонентов и индикаторов состояния 
ландшафтов Полярного Урала.

Материалы и методы исследования
Материалом для работы послужили результаты полевых исследований, 

проведённых в июле 2022 г. на побережье озера Большое Хадатаёганлор, в июле-августе 
2024 г. -  в пойме рек Хадата (кордоны Морозова, Горно-Хадатинский), Малая 
Пайпудына (неподалёку от посёлка Полярный), Енгаю, Лонготъёган, в пойме ручья 
Восточный Нырдвоменшор. Зверьков отлавливали ловушками Геро (давилками), 
начинёнными кусочками хлеба, смоченными в нерафинированном подсолнечном масле, 
и расставленными в ловчие линии по 25-100 штук, 50-метровым ловчим заборчиком с 
цилиндрами, а также цилиндрами, вкопанными в линию через 7-10 м друг от друга [24, 
с. 14-56; 25, с. 125-129]. Всего отработали 1450 ловушко-суток, 355 цилиндро-суток,
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отловили 168 особей 9 видов мелких млекопитаю щ их. О билие M icrom am m alia 
оценивали в количестве экзем пляров на 100 ловуш ко-суток (экз./лов.-сут.) или 100 
цилиндро-суток (экз./цил.-сут.). Д ля сопоставимости с оценками других авторов 
применили пересчётные коэф ф ициенты  [26, с. 36; 27, с. 84]. П ри описании структуры 
населения использовали ш калу балльны х оценок обилия А.П. К узякина [26, с. 25]. 
В идовую  принадлеж ность ж ивотны х устанавливали по совокупности м орфологических 
признаков [28-31].

В ходе полного морф оф изиологического обследования всех зверьков определяли 
пол, относительны й возраст, у самок -  репродуктивны е показатели (количество 
эмбрионов, в том  числе резорбирую щ ихся, тём ны х плацентарны х пятен, ж ёлты х пятен 
беременности), которые затем  использовали для расчёта интегральны х характеристик 
сообщ еств [25, с. 156-157; 168-173].

С ообщ ество мелких млекопитаю щ их рассматривали как «территориальную  
группировку популяций филогенетически близких видов, относящ ихся к одному или к 
смеж ны м троф ическим  уровням, населяю щ их исследуемые географические 
подразделения» [6, с. 33-34; 26, с. 25]. Структуру сообщ еств определяли методами 
индексов разнообразия [3, с. 14], многомерны х пиктографиков, основанны х на индексах 
разнообразия и выравненности, и представляю щ их собой качественную  характеристику 
сообщ ества (местообитания), выраж енную  через количественны е показатели 
информации [5, с. 614-620; 6, с. 36-40]. С остояние сообщ еств оценивали по 
интегральны м показателям, предлож енны м и обоснованны м С.Н. Гаш евы м  [3, с.14-24]: 
индексам  антропогенной адаптированности (IAA), консервативности (IKV), успеш ности 
разм нож ения (URZ), показателям  упругой (UU), резистентной (UR), общ ей 
устойчивости (U), обобщ ённому показателю  благополучия (SSS): SSS = U  + 0.1IK V  + 
0.01IA A  + 0.01URZ.

П ри интерпретации результатов исследования исходили из того, что общ ая 
устойчивость (U) сообщ ества не только склады вается из упругой (U U ) и резистентной 
составляю щ ей (U R) (U  = U U  + UR), но на разны х стадиях развития экосистем ы  
представлена в больш ей мере той или другой -  в пионерных и молодых сообщ ествах 
U R>U U , в зрелы х и климаксны х -  U U >U R  [3, c. 22; 32, с. 17-18].

Результаты исследования
Н а местах кратковременны х стоянок в открытых ландш аф тах подгольцового и 

горно-тундрового поясов в поймах рек Х арбей, Х адата (Горно-Х адатинский кордон), на 
побереж ье безы мянного озера в долине реки Лонготъёган, на 30-35 цилиндро-суток 
отловлено по 1 особи тундряной бурозубки (Sorex tundrensis, M erriam , 1900). О билие 
вида в обследованны х м естообитаниях составило 2,9-3,3 ос./100 цил.-сут. (в пересчёте 
на ловуш ки Геро, соответственно, -  1,4-1,6 ос./100 дав.-сут.). П олученны е оценки обилия 
уклады ваю тся в лим иты  численности S. tundrensis, определённы е для Северного, 
П олярного и П риполярного У рала, а такж е в представления о численном  доминировании 
этого вида среди мелких насекомоядны х П олярного У рала [7, с. 85; 11, с. 48; 33, с. 65 
68].

В сего во всех исследованны х ландш аф тах зарегистрировали 6 видов грызунов и 3 
вида насекомоядны х (табл.1).
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Таблица 1. Видовой состав мелких млекопитающих ландшафтов Полярного Урала
Виды / Типы ландшафтов, районы исследования

подгольцовый горно-
тундровый

пойма ручья пойма реки побережье озера пойма реки пойма реки
Восточный Малая Большое Хадата (кордон Енгаю

Нырдвоменшор Пайпудына Хадатаёганлор Морозова) 66°50'1,90" с.ш.
/  Обилие, 67° 0'17,28" с.ш. 67°05'07,1" с.ш. 67°36'25,0" с.ш. 67°34'51,68" с.ш. 65°30'2,14" в.д.

/  ИД, % 65°28'32.77" в.д. 65°21'21,3" в.д. 66°04'48,0" в.д. 66°58'13,66" в.д.
Отряд Eulipotyphla

Sorex — 3,85 1,00 —
tundrensis, 11,73 1,62*
Merriam, 31,6% 28,6%
1900 79,2%
Sorex — 0,31 — —
caecutiens 0,62
Laxmann, 2,5%
1788 4,2%
Sorex m inutus _ 0,90* _ _
L., 1766 1,85

4,2%
12,5%

Отряд Rodentia
Clethrionomys 0,67 1,00 1,08 2,50 —
(=Myodes) 1,08* 1,62* 1,75* 4,06*
rutilus Pallas, 4,5% 7,4% 8,9% 71,4%
1779
Craseomys 4,00 5,50 4,00 — 2,00
rufocanus 6,49* 8,92* 6,49* 3,25*
Sundevall, 27,3% 40,8% 32,9% 12,5%
1846
Alexandromys 2,67 1,50 0,77 — 4,00
oeconomus 4,33* 2,43* 0,62 6,49*
Pallas, 1776 18,2% 11,1% 6,3% 25,0%

4,2%
Agricola 4,00 4,00 2,15 — —
agrestis L., 6,49* 6,49* 3,49*
1761 27,3% 29,6% 17,7%
Lasiopodom ys 2,00 1,50 — — —
gregalis 3,25* 2,43*
Pallas, 1779 13,6% 11,1%
Alexandrom ys 1,33 — — — 10,0
m iddendorffi 2,16* 16,23*
Poljakov, 9,1% 62,5%
1881
Общее 14,67 13,50 12,15 3,50 16,00
обилие 23,81* 21,91* 14,82 25,96*

“Примечание: в числителе приведены показатели обилия в экз./100 лов.-сут., в знаменателе -  в 
экз./100 цил.-сут.; звёздочкой обозначены показатели обилия, полученные пересчётным путём; ИД -  
индекс доминирования в %: в числителе указано значение индекса по результатам учёта ловушками Геро, 
в знаменателе -  по результатам учёта цилиндрами.

Выявленные нами виды характерны для Полярного Урала и сопредельных 
равнинных и горных районов, проникают в высокие широты до тундровой зоны [3, с. 62
64, 74-79; 7, с. 79-88, 171-193; 11, с. 47-65, 86-153; 17, с. 65-71; 18, с. 301-303; 34, с. 48-
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190; 35, с. 127; 36, с. 107; 37, с. 4; 38, с. 4]. Все виды, за исключением A. oeconomus, 
заселяют все высотные пояса, где встречается растительность. A. oeconomus -  вид 
увлажнённых пойменных местообитаний, в основном, сосредоточен в горно-таёжном 
поясе, но в отдельных местообитаниях может подниматься вверх выше [7, с. 79-88; 17, 
с. 65-71].

Полученные нами оценки обилия отдельных видов сопоставимы с литературными 
данными для Полярного, Приполярного и Северного Урала [7, с. 79-88; 1, с. 47-65, 86
153; 18, с. 301-303].

Наибольшее количество видов микромаммалий (7) отловлено на побережье озера 
Большое Хадатаёганлор, где наряду с участками разнотравно-хвощово-ерниковой и 
мохово-кустарничково-ерниковой тундры большую площадь занимает прибрежный 
ольховник ивово-разнотравный (высокотравный), служащий основной стацией 
размножения и переживания. В этом же районе отловлено наибольшее количество видов 
(3) землероек-бурозубок (табл. 1). Последнее отчасти объясняется большим 
выборочным усилием вследствие многосуточного отлова зверьков 50-метровым ловчим 
заборчиком с цилиндрами, в которые, как известно, из-за повышенной двигательной 
активности преимущественно попадают мелкие насекомоядные [11, с. 27; 25, с. 162].

Максимальное количество видов грызунов (6) выявлено нами в пойме ручья 
Восточный Нырвоменшор, где преобладают местообитания с древесно-кустарниковой 
растительностью -  пойменный ивняк ольхово-разнотравный, ольховник ивово
разнотравный у подножия горы, лиственничное разнотравное редколесье с отдельными 
кустами ольхи кустарниковой, разных видов ив, можжевельника. Это самое большое 
количество видов грызунов, отловленных нами в одном ландшафте не только на 
исследованной территории Полярного Урала, но и в равнинных районах лесотундры и 
северной тайги Западной Сибири.

Наименьшее количество видов (1 вид грызунов и 1 вид насекомоядных) выявлено 
в пойме реки Хадата на кордоне Морозова в районе разведения овцебыков, где 
значительную площадь занимает участок вторично олуговелой злаково-разнотравно- 
кустарничковой тундры с единичными лиственницами.

В населении мелких млекопитающих побережья озера Большое Хадатаёганлор 
численно доминируют горный вид лесных полёвок C. rufocanus и широко 
распространённый, эвритопный вид землероек-бурозубок S. tundrensis (табл.1). В пойме 
ручья Восточный Нырдвоменшор доминируют C. rufocanus и наиболее «лесной» вид 
серых полёвок A. agrestis, который, по данным К.И. Бердюгина с соавторами [11, с. 146], 
«на пределе своего распространения на Полярном Урале предпочитает разнотравные 
лесные поляны среди лиственничного редколесья». Содоминантами в данном 
сообществе являются вид увлажнённых, пойменных местообитаний A. oeconomus и 
тундровый вид L. gregalis. В пойме реки Малая Пайпудына доминирует C. rufocanus, 
содоминирует A. agrestis, значимый и равноценный вклад вносят A. oeconomus и L. 
gregalis. В пойме реки Енгаю доминирует автохтонный для Субарктики, тундровый вид 
A. middendorffi, содоминирует A. oeconomus, значимый вклад в население 
микромаммалий вносит C. rufocanus. В пойме реки Харбей (кордон Морозова) 
абсолютно преобладает широко распространённый, эвритопный вид лесных полёвок Cl. 
rutilus, содоминирует S. tundrensis (табл. 1).

В большинстве районов исследования уровень относительной численности 
микромаммалий можно оценить как средний, показатели общего обилия сопоставимы 
между собой (табл. 1). В пойме реки Хадата (кордон Морозова) общее обилие грызунов
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и насекомоядных -  низкое, в 3,5-4,6 раза меньше, чем в других местообитаниях. Нигде 
не выявлены весьма многочисленные (с обилием 100 и более экземпляров на единицу 
пересчёта) и очень редкие (менее 0,1) виды. По результатам отловов разными методами 
можно дать следующие балльные оценки численности отдельных видов в ландшафтах 
Полярного Урала. S. tundrensis на побережье озера Большое Хадатаёганлор -  
многочисленный вид, в пойме реки Хадата (кордон Морозова) и на местах 
кратковременных остановок (в поймах рек Харбей, Хадата (кордон Горно- 
Хадатинский), на побережье безымянного озера в долине реки Лонготъёган) -  обычный 
вид. S. caecutiens выявлен только на побережье озера Большое Хадатаёганлор, где 
является редким видом. S. minutus на побережье озера Большое Хадатаёганлор -  
обычный вид, в остальных районах исследования не отловлен. Cl. rutilus -  обычный вид 
в поймах ручья Восточный Нырдвоменшор, рек Малая Пайпудына, Хадата (кордон 
Морозова), на побережье озера Большое Хадатаёганлор, отсутствует в уловах из 
тундровых местообитаний поймы реки Енгаю. C. rufocanus не выявлен в пойме реки 
Хадата (кордон Морозова), в остальных районах исследования -  обычный вид. A. 
oeconomus не выявлен в пойме реки Хадата (кордон Морозова), редок на побережье 
озера Большое Хадатаёганлор, в остальных районах исследования -  обычный вид. A. 
agrestis -  отсутствует в уловах из поймы рек Хадата (кордон Морозова) и Енгаю, в 
остальных районах исследования -  обычный вид. L. gregalis отловлен только в пойме 
ручья Восточный Нырдвоменшор и реки Малая Пайпудына, где является обычным 
видом. A. middendorffi -  многочисленный вид в пойме реки Енгаю, обычный -  в пойме 
ручья Восточный Нырдвоменшор, в остальных местообитаниях не выявлен. В целом 
только два вида в 2-х районах исследования могут быть оценены как многочисленные: 
широко распространённый, «наиболее эвритопный вид среди всех мелких 
млекопитающих, встречающихся в Суарктике» [7, с. 83] S. tundrensis -  на побережье 
озера Большое Хадатаёганлор и тундровый вид A. middendorffi -  в пойме реки Енгаю, 
где по площади преобладают тундровые фитоценозы. Малое количество видов 
микромаммалий и низкое обилие большинства видов служат индикаторами низкой 
ресурсной ёмкости изучаемых ландшафтов.

По структуре населения (видовому составу, обилию отдельных видов) наиболее 
сходны сообщества микромаммалий из пойм ручья Восточный Нырдвоменшор, реки 
Малая Пайпудына -  самых южных и разнообразных по биотопическому составу 
местообитаний, между которыми отмечено самое низкое значение Евклидова 
расстояния (рис. 1, табл. 2). Наиболее отлично от остальных сообщество из самого 
северного и биотопически однородного местообитания (переувлажнённой мохово- 
разнотравно-кустарничковой тундры) в пойме реки Енгаю со специфической структурой 
доминирования. Обособленное положение занимает также сообщество из 
трансформированного ландшафта в пойме реки Хадата (кордон Морозова). Взаимное 
расположение сообществ на рисунке 1 в целом соотносится с распределением районов 
исследования в направлении с севера на юг (координаты см в табл.1): пойма реки Енгаю 
^  побережье озера Большое Хадатаёганлор ^  пойма реки Хадата ^  пойма реки Малая 
Пайпудына ^  пойма ручья Восточный Нырвоменшор. Отклоняется на дендрограмме от 
широтного распределения районов исследования только взаимное расположение 
сообществ из поймы реки Хадата и с побережья озера Большое Хадатаёганлор. Это 
частично можно объяснить изменением природного ландшафта в окрестностях кордона 
Морозова вследствие разведения обцебыков, а также интегральным эффектом 
ландшафтообразующих факторов.
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Рисунок 1. Дендрограмма сходства населения мелких млекопитающих ландшафтов 
Полярного Урала по видовому составу и обилию отдельных видов

Таблица 2. Матрица сходства населения мелких млекопитающих ландшафтов 
Полярного Урала по видовому составу и обилию отдельных видов__________________

Районы
исследования

Восточный
Нырдвоменшор

Малая
Пайпудына

Хадата
(кордон Морозова)

Большое
Хадатаёганлор

Енгаю

Восточный
Нырдвоменшор

— 2,4 7,0 5,4 10,1

Малая Пайпудына 2,4 — 7,3 4,9 11,7
Хадата (кордон 
Морозова)

7,0 7,3 — 5,7 11,3

Большое
Хадатаёганлор

5,4 4,9 5,7 — 11,7

Енгаю 10,1 11,7 11,3 11,7 —

На дендрограмме, построенной только по качественным данным о видовом составе 
населения без учёта соотношения разных видов также наиболее сходны сообщества 
микромаммалий из пойм ручья Восточный Нырдвоменшор и реки Малая Пайпудына. 
Однако в один кластер с ними входит сообщество из поймы реки Енгаю, а наиболее 
отлично от всех сообщество из поймы реки Хадата (кордон Морозова) (рис. 2, табл. 3). 
Взаимное расположение сообществ на рисунке 2 хорошо соотносится с распределением 
районов исследования в направлении с востока на запад: пойма реки Хадата ^  
побережье озера Большое Хадатаёганлор ^  пойма реки Енгаю ^  пойма ручья 
Восточный Нырвоменшор ^  пойма реки Малая Пайпудына. Несколько уклоняющееся 
от этой схемы взаимное расположение на дендрограмме последних двух сообществ 
вполне объяснимо внутриландшафтными биотопическими и микроклиматическими 
особенностями, интегральным действием факторов физико-географической 
зональности (широтной, долготной, высотной) и отчасти -  возможным смещением 
оценок из-за небольшого объёма выборок.



74
М. Қозыбаев атындағы СҚУ Хабаршысы /

Вестник СКУ имени М. Козыбаева. № 1 (65). 2025

Рисунок 2. Дендрограмма сходства населения мелких млекопитающих ландшафтов
Полярного Урала по видовому составу

Таблица 3. Матрица сходства населения мелких млекопитающих ландшафтов 
Полярного Урала по видовому составу__________________________________________

Районы
исследования

Восточный
Нырдвоменшор

Малая
Пайпудына

Хадата
(кордон Морозова)

Большое
Хадатаёганлор

Енгаю

Восточный
Нырдвоменшор - 1,00 2,45 2,24 1,73

Малая Пайпудына 1,00 - 2,24 2,00 2,00
Хадата (кордон 
Морозова) 2,45 2,24 - 2,24 2,24

Большое
Хадатаёганлор 2,24 2,00 2,24 - 2,45

Енгаю 1,73 2,00 2,24 2,45 -

Таким образом, результаты кластерного анализа свидетельствуют об 
обусловленности структуры сообществ микромаммалий факторами физико
географической зональности и внутриландшафтной биотопической структуры (табл. 4).

По принадлежности к типу фауны виды A. oeconomus, S. caecutiens -  
транспалеарктические, A. agrestis, S. minutus -  западно-палеарктические (европейские); 
Cl. rutilus, C. rufocanus, L. gregalis, A. middendorffi, S. tundrensis -
восточнопалеарктические (сибирские) [3, с. 63; 11, с. 47, 53, 60, 86, 107, 136, 144; 31, с. 
180, 246, 268; 34, c. 49, 64, 69, 107, 173; 39, с. 11-13, 22, 24, 26].

В собранной выборке отсутствуют представители экологических групп 
синантропов и эвсинантропов, абсолютно преобладают нейтральные по отношению к 
человеку виды (S. caecutiens, S. minutus, Cl. rutilus, C. rufocanus, A. oeconomus, A. 
middendorffi, L. gregalis -  77,8% от общего числа видов), и 22,2% составляют 
антропофильные виды (S. tundrensis, A. agrestis) [3, с. 191]. В населении млекопитающих 
исследованных ландшафтов отсутствуют виды с высокой степенью антропогенной 
адаптированности (со значениями индивидуального индекса антропогенной 
адаптированности (Ii) более 13). Большую часть (66,7%) составляют виды со средней
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степенью  антропогенной адаптированности (Ii=9,6-13). 33,3%  приходится на долю  видов 
с низкой степенью  антропогенной адаптированности (Ii=7,4-9,5) -  S. tundrensis, S. 
caecutiens, S. minutus. И нтегральны е значения индексов антропогенной
адаптированности (IA A ) во всех сообщ ествах принимаю т низкое значение -  1,10-1,11.

Все анализируемы е сообщ ества характеризую тся низкими значениям и индексов 
видового богатства, видового разнообразия, вы равненности и устойчивости (табл. 4). 
П одобны е характеристики свойственны  сообщ ествам м елких млекопитаю щ их 
вы сокош иротны х и горных ландш афтов и объясняю тся суровы ми природно
климатическими особенностями территории.

Таблица 4. Экологические показатели сообщ еств мелких млекопитаю щ их 
П олярного У рала________________________________________________________________________

Показатели Районы исследования, биотопы
пойма ручья 
Восточный 

Нырдвоменшор

пойма реки 
Малая 

Пайпудына

побережье озера 
Большое 

Хадатаёганлор

пойма реки 
Хадата (кордон 

Морозова)

пойма реки 
Енгаю

1) лиственнич
ное редколесье с 
разреженным 
разнотравным 
покровом, пере
межающееся 
каменистыми 
участками;
2) пойменный 
ивняк
разнотравный;
3) ольховник 
ивово
разнотравный у 
подножия горы

1) пойменное 
лиственнич
ное
можжевелово-
ерниково-
ивово
разнотравное
редколесье;
2) лиственнич
ное ерниково- 
чернично- 
зеленомошное 
редколесье;
3) ерник 
разнотравно- 
зеленомошный

1) ольховник 
ивовый 
разнотравный;
2) ерник 
разнотравно
хвощовый;
3) ерник 
разнотравно- 
кустарничко- 
вый

1) лиственничное 
ивово
кустарниковое 
кустарничково- 
зеленомошное 
редколесье;
2) вторично 
олуговелая 
злаково
разнотравно- 
кустарничковая 
тундра с 
единичными 
лиственницами

1) мохово
разнотравно- 
кустарнич- 
ковая тундра

Индекс видового 
богатства 
Маргалефа (R)

3,73 2,80 2,98 1,18 3,32

Индекс видового 
разнообразия 
Шеннона (Н)

0,72 0,61 0,67 0,26 0,39

Индекс
выравненности 
Шеннона (J)

0,40 0,38 0,34 0,38 0,35

Индекс видового 
разнообразия 
Симпсона (D)

0,79 0,72 0,73 0,41 0,53

Индекс
выравненности 
Симпсона (E)

0,13 0,14 0,10 0,21 0,18

Индекс
доминирования 
Симпсона (C)

0,21 0,28 0,27 0,59 0,47

Показатель
успешности
размножения
(URZ)

7272.73 6540,88 5200,00 4705,88 9999,99
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Показатели Районы исследования, биотопы
пойма ручья 
Восточный 

Нырдвоменшор

пойма реки 
Малая 

Пайпудына

побережье озера 
Большое 

Хадатаёганлор

пойма реки 
Хадата (кордон 

Морозова)

пойма реки 
Енгаю

Показатель
консервативности
(IKV)

1,05 1,11 0,67 1,0 1,38

Показатель
плохой
агрегированности
(B)

0,03 0,25 0,04 0,33 0,01

Обобщённый
показатель
благополучия
(SSS)

81,90 70,61 59,4 49,50 110,29

Показатель
упругой
устойчивости
(UU)

4,66 3,23 3,12 0,66 1,21

Показатель
резистентной
устойчивости
(UR)

1,38 1,45 1,35 1,36 0,94

Показатель
общей
устойчивости
(U)

6,04 4,68 4,47 2,02 2,14

Соотношение
показателей
резистентной и
упругой
устойчивости
UR/UU

0,30 0,45 0,43 2,06 0,78

В  со о б щ ест в а х  в сех  рай он ов  и ссл едов ан и я  и ндек сы  в и д ов ого  р азн ообр ази я  
Ш ен н о н а  (Н ), п р и даю щ его  бол ьш и й  вес м ал очи сл енн ы м  видам , и в и дов ого  
р азн ообр ази я  С и м п сон а  (D ), п р и д аю щ его  бол ьш и й  вес обы чн ы м  видам , и м ею т низки е и 
соп остав и м ы  м еж д у  с о б о й  зн ач ен и я  с н езначительны м  п р евы ш ен и ем  и н дек са  С и м п сон а. 
З н ач ен и е и н дек са  в и д о в о го  р азн ообр ази я  Ш ен н о н а  п ол яр н о-ур ал ьск и х  со о б щ ест в  в 2 ,6 
7 ,2  раза н и ж е м н о го л етн его  ср ед н его  зн ач ен и я  Н  со о б щ ест в  м икром ам м алий  из 
С ев ер н ой  Барабы  [5, с. 6 1 6 ]. В  т о  ж е  врем я зн ач ен и я  и н дек са  в и д ов ого  р азн ообр ази я  
С и м п сон а  и зуч аем ы х со о б щ ест в  соп остав и м ы  с таковы м и для различны х стр ук т ур н о
ф унк ц ион альн ы х зо н  г. Н овы й  У р ен го й  (равнинная л есо ту н д р а ), в т о м  ч исл е б л и зк ой  к 
к онтролю  (н ен ар уш ен н ы м  м ест ооби тан и я м ) л есоп ар к ов ой  зо н ы  (таковы  со о б щ ест в а  из 
п ой м  ручья В о сто ч н ы й  Н ы р вом ен ш ор , реки  М алая П ай п уды н а и п обер еж ь я  оз. Б ол ьш ое  
Х адатаёган л ор ) [32 , с. 15] (табл. 4 ). С оо б щ еств а  м икром ам м али й  из п ойм ы  ручья  
В о сто ч н ы й  Н ы р вом ен ш ор , п ойм ы  реки М алая П ай пуды н а, п обер еж ь я  озер а  
Х адатаёган л ор  отличаю тся б о л е е  вы соким и и н дек сам и  в и д о в о го  р азн ообр ази я  Ш ен н он а  
и С и м п сон а , ч ем  и ссл едов ан н ы е нам и со о б щ ест в а  равнинны х лан дш аф тов З а п адн ой  
С и би р и  в центральн ой  части  сев ер н о й  тайги  (ок р естн ости  г. Н ады м а, Н ады м ск и е сопки: 
H  -  в 2 ,9 -3 ,4  раза, D  -  в 2 ,9 -3 ,2  раза) [40, с. 8 4 7 ], в за п а д н о й  части  сев ер н ой  тайги  
(К ун оватски й  заказник, п ой м а реки К ун оват , ок р естн ости  стац и онар а «С терх»: H  -  в 1,6-
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1,9 раза, D  -  в 1 ,6 -1 ,8  раза; Г осудар ст в ен н ы й  зап ов едн и к  «М алая С осьва», о к р естн ости  
к ор дон а  Ш у хтун гор т , п ой м а  реки М алая С осьва: H  -  в 1 ,5 -1 ,8  раза, D  -  в 1 ,4 -1 ,5  раза) 
[41 , с. 72; 4 2 , с. 89 ], в п р ед го р н о й  л есо т у н д р е  (ок р естн ости  го р н ого  м асси ва Р ай -И з, 
п р едгорья  в о ст о ч н о го  м акроск лон а П ол я р н ого  Урала: H  -  в 3 ,4 -4 ,0  раза, D  -  в 2 ,9 -3 ,2  
раза) [43 , с. 86 ], в за п а д н о й  части  равн и нн ой  л есотун д р ы  (А н гальск и й  мы с, о к р естн ости  
г. С алехард, п ой м а рек  О б и  и П о л у й  в м ест е  и х  слияния: H  -  в 1 ,9 -2 ,2  раза, D  -  в 1 ,5 -1 ,7  
раза) [44 , с. 93 ].

В с е  п ол яр н о-ур ал ьск и е со о б щ ест в а  хар ак тер и зую тся  вы соким и зн ач ен и ям и  
и н дек сов  к онсерв ати вн ости , св и детел ь ств ую щ и м и  о  наличии в и зуч аем ы х лан дш аф тах  
о с е д л о г о  н аселения, и су д я  п о  низким  зн ач ен и я м  и н дек са  п л о х о й  агреги ров анн ости , 
отр аж аю щ его  ск уч ен н ост ь  зверьков, р а сп р ед ел ён н о го  до ст а т о ч н о  р авн ом ер но. В  ц ел ом  
на и м ею щ и х ся  геогр аф и ч еск и х  вы борках п р осл еж и в аю тся  тен д ен ц и и  п он и ж ен и я  
и н дек сов  в и д о в о го  богатства, в и д ов ого  р а зн ообр ази я  Ш ен н о н а  и С и м п сон а, у сп еш н о ст и  
р азм н ож ен и я , п оказател ей  у п р у го й  и о б щ ей  у стой ч и в ост и , о б о б щ ё н н о г о  показателя  
бл агоп ол уч и я  со о б щ ест в  и повы ш ения и н дек са  дом и н и р ов ан и я  С и м п сон а  в 
направлении  с ю га  на север . О т эт о й  тен д ен ц и и  зн ач и м о  отклоняется  со о б щ ест в о  сам ого  
сев ер н о го  го р н о -т у н д р о в о го  лан дш аф та в п о й м е реки Е н гаю , вы сокие и ндек сы  
к он сер в ати в н ости  и у сп еш н о ст и  р азм н ож ен и я  к отор ого  м о гу т  отраж ать  
к ом п ен сатор н ы е п оп ул я ц и он н ы е п р оц ессы  в ж ёст к и х  м и к р оби отоп и ч еск и х  и 
м ик р оклим атических у сл ов и я х  откры того п ер еув л аж н ён н ого  ландш аф та, гран ич ащ его с 
гольцовы м  п оя сом , гд е  м о ж ет  и м еть м ест о  повы ш енная неизбирательн ая элим и н аци я  
звер ьков (табл .4 ). С равнительно б о л ее  вы сокие зн ач ен и я  интегральны х показателей  
со о б щ ест в а  м ик ром ам м али й  в п ой м е реки Е н гаю  м огут  бы ть об у сл о в л ен ы  такж е  
сп ец и ф и ч еск и м и  о со б ен н о ст я м и  би о л о ги и  р азм н ож ен и я  состав л я ю щ и х его  ви дов  -  
ти п и ч н ого  субарк та A . m id d e n d o r f f i  и ст ен о б и о н т н о го  в п р едел ах  С убарктики вида L . 
g r e g a l is ,  сп ец и ф и ч еск и м и  м ор ф оф и зи ол оги ч еск и м и  о со б ен н о ст я м и  A . m id d e n d o r f f i  [7, с. 
42].

А н ал и з м н огом ер н ы х пиктограф иков и зуч аем ы х со о б щ ест в  и ср ав н ен и е их с 
таковы м и д р у ги х  субар к ти ч еск и х  лан дш аф тов показы вает, что он и  и м ею т  
н ен ар уш ен н ую  и харак терн ую  для вы соких ш и рот стр ук тур у р а зн ообр ази я -  
вы равн енн ости  (рис. 3 ) [5, с. 6 1 5 , 617; 6, с. 3 7 -3 9 ]. С и м м етр и ч ность  пиктограф иков по  
в сем  осям  указы вает на отн оси тел ь н ую  стаби л ьн ость  со о б щ ест в  (л ан дш аф тов) в 
у сл ов и я х  и зм ен ен и й  р еги он ал ьн ого  и гл обал ьн ого  климата, р астущ его  влияния на  
ландш аф ты  ан тр оп оген н ой  деятел ьн ости . П иктограф ик со о б щ ест в а  м елких  
м л ек оп и таю щ и х из п ойм ы  ручья В о ст о ч н ы й  Н ы р дв ом ен ш ор  отличается  н аибол ь ш ей  
вы тянутостью  п о  гор и зон тал ьн ой  оси , что  отр аж ает сравн и тел ьн о б о л ее  вы сокий  
ур ов ен ь  разн ообр ази я .

В  бол ьш и н ств е со о б щ ест в  н абл ю дает ся  превы ш ен и е показателя у п р у го й  
у сто й ч и в о ст и  над р ези стен тн о й , св о й ст в ен н о е  ненаруш ен н ы м , зр ел ы м  м ест ооби тан и я м  
(табл. 4 ), а в м ал ов и дов ом  со о б щ ест в е  м елк и х м л ек оп и таю щ и х к ор дон а  М о р о зо в а  
(п ой м а  реки Х адата) -  н а о б о р о т  превы ш ен и е показателя р ези ст ен т н о й  у сто й ч и в о ст и  над  
у п р у го й , св о й ст в ен н о е  тр ан сф ор м и р ован н ы м  м естооби тан и я м . П о с л е д н ее  
п одтв ер ж дается  н езн ач и тел ьн ой  аси м м етр и чн ость ю  ф орм ы  пиктограф ика н азван н ого  
со о б щ еств а , которая сл у ж и т  к ачеств ен н ой  харак тери сти к ой  лан дш аф та (м ест ооби т ан и я )  
и со о б щ ест в а  (вы борки).
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Побережье озера Хадатаёганлор пойма ручья Восточный Нырдвоменшор пойма реки Енгаю пойма реки Малая Пайпудын

Малая СосьваКуноватскии заказник Новый Уренгой Ангальскии мыс Салехард) (западная часть северной таиги(западная часть северной таиги)

0.05
0.1 ОD Н

пойма реки Хадата (кордон Морозова)

Р и сун ок  3. И н ф ор м ац и он н ы е пиктограф ики со о б щ ест в  м елк и х м л ек оп и таю щ их
П ол я р н ого  У рала и равн и нн ой  части  З а п адн ой  С ибири: D  -  и н дек с  в и д ов ого  

р азн ообр ази я  С и м п сон а, Н  -  и н дек с  в и д ов ого  р азн ообр ази я  Ш ен н он а , E  -  и н дек с  
вы равн енн ости  С и м п сон а, J -  и н д ек с  вы равн енн ости  Ш ен н он а

Обсуждение
В  х о д е  уч ётов  м елк и х м л ек оп и таю щ и х в л ан дш аф тах П ол я р н ого  У рала в и ю л е 

августе 2 0 2 2 , 2 0 2 4  гг. вы явлено 6 ви дов  гры зунов и 3 ви да зе м л ер о ек -б у р о зу б о к  из 13 
ви дов м елких н азем ны х гры зунов и 10 ви дов  м елких н асек ом оя дн ы х, встр ечаю щ и хся  на 
П ол я р н ом  У рале. О тсутств и е в ул ов ах  остальны х ви дов  м о ж н о  объ ясн и ть  
ст ен о б и о н т н о ст ь ю , н ео д н о р о д н о ст ь ю  п р остр ан ств ен н ого  р а сп р едел ен и я  в п р едел ах  
ареала, ф азой  н и зк ой  ч и сл ен н о ст и  п оп ул я ц и и  на ф о н е  обы ч н ой  м а л оч и сл ен н ости , а 
так ж е кратк оврем енн остью  учётов.

В и д о в о й  состав  и экол оги ческ ая  струк тура н асел ен и я  м елк и х м л ек оп и таю щ и х  
со о тв ет ств у ю т зо н а л ь н о м у  (ш и р отн ом у, д о л го тн о м у , в ы сотн ом у) п о л о ж ен и ю  и 
би о т о п и ч еск о й  струк туре о б сл ед о в а н н ы х  ландш аф тов. В  и зуч аем ы х со о б щ ест в а х  
п р ео б л а д а ю т нейтральны е п о  отн ош ен и ю  к ч ел ов ек у  виды , ок ол о  У  составл я ю т  
ан троп оф и льн ы е виды , о тсу т ств у ю т виды  с вы сокой  степ ен ью  ан тр оп оген н ой  
адап ти р ован н ости . В с ё  э т о  оп р ед ел я ет  н и зк ое и н тегр ал ьн ое зн ач ен и е ан тр оп оген н ой  
адап ти р ов ан н ости  со о б щ ест в , св и детел ь ст в ует  о б  отсутств и и  зн а ч и м о го  ан тр оп оген н ого  
в оздей ств и я  на и ссл ед у ем ы е ландш аф ты , а так ж е о  н и зк ой  адап ти р ов ан н ости  и 
уя зв и м ост и  и зуч аем ы х эк о си ст ем  к в оздей ст в и ю  ан тр оп оген н ы х ф акторов.
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Среди мелких м лекопитаю щ их исследованной территории дом инирую т сибирские 
виды (55,6% ), равны й вклад вносят европейские и транспалеарктические виды (по 
22,2% ), что согласуется с располож ением  исследуемы х ландш афтов, главным образом, 
на восточном макросклоне П олярного Урала.

Структура населения (видовой состав мелких млекопитаю щ их, численное 
соотнош ение видов) хорош о соотносится с географ ическим полож ением  районов 
исследования и внутриландш аф тной биотопической структурой. Н аибольш ее сходство 
вы явлено в населении микромаммалий ландш афтов подгольцового пояса в пойме реки 
М алая П айпуды на, ручья В осточны й Н ы рвоменш ор, побереж ья озера Х адатаёганлор. 
О беднены  видовой состав мелких млекопитаю щ их в биотопически однообразном  горно
тундровом  ландш афте в пойме реки Енгаю  и в трансф орм ированном  в ходе вы паса и 
содерж ания овцебыков подгольцовом  ландш афте в пойме реки Х адата (кордон 
М орозова).

К ластерны й анализ сообщ еств по видовому составу и обилию  разны х видов 
показал вы сокое соответствие их взаимного располож ения в пространстве переменных 
ф актическому располож ению  изучаемы х ландш аф тов по географической ш ироте и 
долготе, статистически подтвердив соответствие структуры сообщ еств природны м 
особенностям  территории.

А нализируемы е сообщ ества имею т ненаруш енную  структуру разнообразия- 
вы равненности (разнообразия-доминирования), свойственную  субарктическим  и 
вы сокогорны м ландш афтам, характеризую тся в общ ем низким и показателями 
разнообразия, вы равненности и устойчивости, что объясняется суровы ми природно
климатическими особенностями Субарктики и горной местности.

С равнительно больш ими показателями разнообразия и устойчивости 
характеризую тся сообщ ества мелких млекопитаю щ их из пойм ручья В осточны й 
Н ы рдвоменш ор, реки М алая П айпуды на, с побереж ья озера Больш ое Х адатаёганлор, 
отличаю щ ихся больш им внутриландш аф тны м  разнообразием  м естообитаний и более 
мягким микроклиматом. В ы явленное превы ш ение значений индексов разнообразия 
сообщ еств более ю ж ны х ненаруш енны х полярно-уральских ландш аф тов над 
равнинны м и объясняется присутствием  в их населении видов, типичны х для разных 
ш иротных зон  и вы сотны х поясов вследствие сочетанного действия 
ландш аф тообразую щ их факторов. Так, комплекс вы сокош иротны х и горных факторов, 
наряду с внутриландш аф тны м  биотопическим разнообразием  определяет 
сосущ ествование тундровы х (L. gregalis, A. middendorffi), лесны х (Cl. rutilus, A. agrestis), 
горных (C. rufocanus), видов интразональны х м естообитаний (A. oeconomus), 
ш ирокоареальны х эвритопны х видов (S. tundrensis, S. caecutiens, S. minutus).

Только в одном ландш афте -  в районе содерж ания стада овцебыков в пойме реки 
Х адата (кордон М орозова), отмечено превы ш ение показателя резистентной 
устойчивости над упругой, служ ащ ее индикатором  наруш енности ландш афта, что 
проявляется такж е в форм ировании вторичного фитоценоза -  олуговелой злаково- 
разнотравно-кустарничковой тундры.

В целом в направлении с ю га на север наблю дается тенденция пониж ения 
показателей разнообразия, устойчивости, благополучия сообщ еств, что соответствует 
известны м закономерностям  изменения биологического разнообразия, условий 
теплообеспеченности и увлаж нения [45, с. 8-12].
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Заключение
В и д о в о й  состав , струк тура н асел ен и я  м елких м л ек оп и таю щ и х и ссл едов ан н ы х  

лан дш аф тов П ол я р н ого  У рала со о т в ет ст в у ю т  их ш и р отн ом у, д о л го т н о м у , вы сотн ом у  
р а сп о л о ж ен и ю , состав у  и со о т н о ш ен и ю  би отоп ов . И н тегр ал ьн ое д ей ст в и е  к ом плекса  
л а н д ш а ф т о о б р а зу ю щ и х  ф акторов оп р ед ел я ет  со су щ ест в о в а н и е в о д н о м  лан дш аф те  
ви дов, характерны х для разны х п р и р одн ы х зо н  и вы сотны х поясов.

Ж ёстк и е п р и р одн о-к л и м ати ч еск и е усл ов и я  С убарктики  и гор н ой  м ест н ост и  
обусл ов л и в аю т н изки е показатели  в и дов ого  р азн ообр ази я , вы равненности , 
у стой ч и в ост и , ан тр оп оген н ой  адап ти р ован н ости  и ссл едов ан н ы х сообщ еств , 
св и детел ь ст в ую щ и е о б  уя зв и м ост и  лан дш аф тов П ол я р н ого  У рала к а н тр оп оген н ом у  
в оздей ств и ю .

С о о б щ еств а  м елких м л ек оп и таю щ и х в сех  и ссл едов ан н ы х лан дш аф тов и м ею т  
н ен ар уш ен н ую  стр ук тур у  р азн ообр ази я -в ы р ав н ен н ости , св ой ств ен н ую  субарк ти ческ и м  
ландш аф там , что  сл у ж и т  п р и зн аком  их стаби л ьн ости  в у сл ов и я х  гл обальны х и 
регион альн ы х клим атических и зм ен ен и й  и в озр астаю щ его  а н тр оп оген н ого  воздей ств и я  
на ландш аф ты  П ол я р н ого  У рала.

Т ен д ен ц и и  и зм ен ен и я  парам етров и ссл ед о в а н н ы х  со о б щ ест в  в ш и р отн ом  
направлении  со о тв ет ств у ю т зак он ом ер н остя м  и зм ен ен и я  усл ов и й  т еп л о о б есп еч ен н о ст и , 
ув л аж н ен и я  и б и о р а зн о о б р а зи я  в ц ел ом . Т олько в о д н о м  р ай он е и ссл едов ан и я  -  в п ой м е  
реки  Х адата  (к ор д он  М о р о зо в а ) вы явлены  при зн аки  тр ан сф ор м и р ов ан н ое™  ландш аф та  
в сл едств и е  сод ер ж ан и я  стада овц ебы к ов  и связан н ой  с эти м  х о зя й ст в ен н о й  
дея тел ьн ости , св и детел ь ст в ую щ и е о  н е о б х о д и м о с т и  тщ ател ьн ого планирования, 
контроля и р егул ир овани я р ек р еац и он н ой  д ея тел ь н ости  на д а н н о й  терр итории .
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