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Проанализированы результаты исследований, проведенных санитарно-эпидемиологи-
ческой службой в Воронежской области с 1959 по 2013 г. Учеты мелких млекопитающих 
(ММ) проводили давилками, оборудованными проволочными крючками для насаживания 
приманки. Использовали стандартную приманку – кусочки черного хлеба, сдобренные под-
солнечным маслом. Ловушки расставляли в линии. Численность ММ вычисляли в процен-
тах попадания зверьков в 100 ловушек за сутки. Полученные данные анализировали при 
помощи общепринятых статистических методов, в том числе метода стандартных отклоне-
ний. Результаты рассматривали на территории двух провинций: Окско-Донской низменной 
равнины и Среднерусской возвышенности на полях с мая по сентябрь («теплый» период) и 
в скирдах и ометах с августа по март («холодный» период). Показано, что по ситуации в 
«теплый» период года на полях или в «холодный» период в стогах можно судить о будущей 
численности ММ в этих местообитаниях. Предполагается, что описанные тенденции могут 
использоваться при краткосрочном прогнозировании численности ММ и в качестве обосно-
вания при планировании противоэпизоотических, противоэпидемических и фитосанитар-
ных мероприятий. При этом следует принимать во внимание степень синантропии опреде-
ленных видов ММ и их эпидемическое значение. Кроме того, с этой целью необходимо по-
стоянно проводить сезонные учеты численности ММ в анализируемых местообитаниях. 
Несмотря на сокращение в последние годы количества скирд и ометов, для анализа ситуа-
ции по-прежнему представляют особый интерес данные о численности ММ в этих место-
обитаниях. 

Ключевые слова: мелкие млекопитающие, численность, скирды, ометы, открытые луго-
полевые стации, природноочаговые инфекции, прогнозирование, профилактика. 
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ВВЕДЕНИЕ 
С середины ХХ в. санитарно-эпидемиологической службой страны ведется 

мониторинг разнообразия и динамики численности мелких млекопитающих (ММ), 
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связанных с опасными для человека инфекционными заболеваниями (Кучерук, 
1977; Транквилевский и др., 2014 в, 2016). Эти исследования проводились для 
обеспечения эпидемиологического надзора и предупреждения заражения населе-
ния природноочаговыми инфекциями, а также с целью выработки тактики и стра-
тегии профилактических мероприятий с учетом природно-климатических особен-
ностей территорий (Черкасский, Симонова, 2006; Вержуцкий, 2013; Транквилев-
ский и др., 2016). В результате для отдельных регионов России были накоплены 
значительные материалы по многолетней динамике численности ММ и отмечено, 
что ее определяет комплекс абиотических, биотических и антропогенных факто-
ров среды обитания (Кайзер, 1941; Михайлова и др., 2008; Дуванова, 2009; Дува-
нова и др., 2009, 2010; Окулова и др., 2011; Транквилевский и др., 2011, 2014 а; 
Жигальский, 2012; Рябов, Попов, 2012; Шемятихина, 2012; Мазин и др., 2013; 
Ивантер, 2014; Сидоров и др., 2014; Хански, 2015). 

Непрерывно происходящие на Земле климатические изменения (Сорохтин, 
2010; Diffenbaugh et al., 2013), значительные преобразования ландшафтов стиму-
лируют адаптации популяций животных. Под влиянием этих факторов могут ме-
няться границы ареалов и соотношения видов, формироваться тенденции роста 
или снижения численности. Подобные процессы могут приводить к возникнове-
нию медико-биологических проблем, успех решения которых во многом зависит 
от понимания причин и истории их возникновения (Мильков, 1977; Харченко, 2004; 
Гулев и др., 2008; Матишов, 2008; Хаин, 2009; Сорохтин, 2010; Данилов-Данильян, 
Гельфан, 2014; Ивантер, 2014; Хански, 2015; Kosoy, 2013; Wu et al., 2016).  

В скирдах и ометах осенью увеличивается плотность ММ и частота контактов 
между особями, в том числе разных видов. Наблюдаются случаи некрофагии среди 
ММ (Литвин и др., 1980; Тарасов и др., 2006). Все это может способствовать быст-
рому заражению природноочаговыми инфекциями значительного количества ММ, 
живущих в омете или скирде, и приводить к их гибели (Благовещенская и др., 
1962; Рубина, 1964; Литвин и др., 1980; Транквилевский и др., 2007; Левченко и 
др., 2013, 2014).  

Известно, что после установки скирд и ометов, они довольно быстро заселя-
ются грызунами (Кулик, 1951), а интенсивность заселения зависит от погодных 
условий (Павловский, Охотский, 1980) и антропогенных воздействий: перепашки 
полей, пожаров, сжигания стерни и т.п. (Никитина, 1970). Изучение динамики 
численности ММ в ометах и скирдах заслуживает особого внимания, так как в 
этих «рукотворных» местообитаниях обычно дератизационные мероприятия не 
проводятся. Состояние популяций и численности ММ в ометах и скирдах прини-
мается во внимание при оценке эпизоотической ситуации (Башенина, 1947; Доб-
рохотов и др., 1966, 1970; Транквилевский и др., 2010, 2012, 2014 б, 2015). Не вы-
зывает сомнений, что анализ многолетней динамики численности ММ и кратко-
срочное прогнозирование (для предстоящих «холодных» и «теплых» сезонов года) 
должны базироваться на данных, полученных как в открытых местообитаниях, так 
и в ометах и скирдах.  

Цель статьи – сравнение многолетней динамики численности ММ в открытых 
стациях и скирдах (ометах) в Центральном Черноземье (Воронежская область). 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Проанализированы материалы по численности ММ, собранные в 1959 – 

2013 гг. на территории Воронежской области в двух физико-географических про-
винциях: на Окско-Донской низменной равнине (ОДН) и на Среднерусской воз-
вышенности (СРВ) (Михно, Горбунов, 2013). Бóльшая часть этой территории рас-
положена в лесостепной зоне, часть СРВ – в степной (Мильков, 1961, 1977; Мих-
но, Горбунов, 2013).  

Отловы зверьков проводили давилками Геро, оборудованными крючками для 
закрепления приманки (Фенюк и др., 1963; Карасева, Телицына, 1996; Карасева и 
др., 2008; Транквилевский и др., 2013 а, б, 2014 а; Шефтель, 2018). Учеты в скир-
дах и ометах (далее – скирды) проводили в осенне-зимний период – с августа по 
март, а в открытых луго-полевых стациях – с мая по сентябрь. За 55-летний период 
в скирдах было отработано более 200 тысяч ловушко-суток (л-с) и отловлено око-
ло 38 тысяч ММ (Транквилевский и др., 2013 а, 2014 а), а в открытых луго-
полевых стациях – более 100 тысяч л-с и поймано около 11 тысяч зверьков. Си-
туация в скирдах проанализирована на ОДН за 55 сезонов, на СРВ за 52 сезона; по 
открытым луго-полевым стациям – на ОДН за 53 сезона и на СРВ за 51 сезон 
(табл. 1). В среднем за один сезон в скирдах на ОДН было отработано 
2333.5±206.7 л-с, а на СРВ – 1928.1±180.5 л-с. В открытых луго-полевых стациях 
на ОДН этот показатель составил 1183.0±133.4 л-с, а на СРВ – 874.0±79.3 л-с. Сре-
ди отловленных грызунов доминировали серые полёвки рода Microtus, лесная 
(Sylvaemus uralensis Pallas, 1811) и полевая (Apodemus agrarius Pallas, 1771) мыши 
(Транквилевский и др., 2011, 2013 а). 

 
Таблица 1 

Численность мелких млекопитающих в различных местообитаниях 
в разные периоды наблюдений в Воронежской области 

Численность ММ за данный период Число лет 
наблюдений средняя (M̅±m) ниже 

среднего* 
выше  

среднего* 
Период  

наблюдений Стации 

ОДН СРВ ОДН СРВ ОДН СРВ ОДН СРВ 
Открытые луго-полевые 15 16 4.2±0.5 4.4±0.4 ≤3.2 ≤3.5 ≥5.3 ≥5.3 I Скирды  16 16 12.9±1.1 12.4±1.8 ≤10.7 ≤8.7 ≥15.2 ≥16.1 
Открытые луго-полевые 17 18 9.1±1.8 10.3±1.5 ≤5.5 ≤7.1 ≥12.8 ≥13.4 II Скирды  18 18 19.1±2.1 16.6±1.6 ≤15.1 ≤13.2 ≥23.0 ≥19.9 
Открытые луго-полевые 21 17 13.9±2.2 15.7±3.0 ≤8.9 ≤9.5 ≥18.8 ≥21.9 III Скирды  21 18 17.9±3.3 14.8±1.8 ≤10.4 ≤11.1 ≥25.5 ≥18.5 
Открытые луго-полевые 53 51 9.6±1.2 10.2±1.3 – – – – За всё время 
Скирды  55 52 16.9±1.5 14.7±1.0 – – – – 

* Рассчитано методом сигмальных отклонений. 
 
Обработку материалов проводили в программе MS Excel 2013. Многолетнюю 

тенденцию (или тренд) численности ММ описывали при помощи уравнения 
y = a + b • x, 

где у – теоретическое (предсказанное) значение показателя, x – время (порядковый 
номер года), а – начальный уровень ряда, b – коэффициент регрессии (коэффици-
ент наклона) (Снедекор, 1961; Савилов и др., 2004; Транквилевский и др., 2011). 
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Были вычислены средние значения численности ММ в различные сезоны (Mn) 
и в разные временные периоды (M ̅n) с ошибками средней (±m) (см. табл. 1). Также 
были использованы ранее полученные и частично опубликованные данные по 
численности ММ в открытых луго-полевых стациях (Транквилевский и др., 2011). 
Для оценки численности ММ применяли несколько модифицированных градаций, 
предложенных И. Л. Кулик (1963). Кроме этого, вычисляли оценочные шкалы. Их 
рассчитывали методом сигмальных отклонений, выделяя три уровня: ниже сред-
него (Mn ≤ M ̅ - (0.5•σ)), средний (M ̅ - (0.5•σ) < Mn < M ̅+(0.5 • σ)) и выше среднего 
(Mn ≥ (M̅+0.5•σ)) (см. табл. 1), где Mn – средняя численность ММ в текущем сезоне 
(x), M ̅ – средняя численность за анализируемый период времени (xn), σ – среднее 
квадратическое отклонение, рассчитанное по формуле 

.
1

)( 2

−
−

= ∑
n

MM nσ  

Ранее нами были определены временные периоды (см. табл. 1): с начала на-
блюдений до 1973 г. (период I), с 1974 по 1991 г. (период II) и после 1992 г. (пери-
од III) (Транквилевский и др., 2011, 2013 а, 2014 б). Эти периоды (I, II, III) отлича-
ются по показателям численности (см. табл. 1), частоте и амплитуде численности 
ММ, а также по структуре их населения в разных физико-географических провин-
циях (Транквилевский и др., 2011, 2013 а, 2014 б). В открытых луго-полевых ста-
циях с середины прошлого века происходило достоверное (p < 0.001) увеличение 
численности ММ, в структуре населения в периоде I преобладала домовая мышь, в 
периоде III фоновыми видами в ОДН были серые полёвки и полевая мышь, в 
СРВ – серые полёвки и лесная мышь (Транквилевский и др., 2011). Кроме того, в 
этих стациях к периоду III динамика колебательных процессов в изменении чис-
ленности лесной и полевой мышей принимает характер асинхронности в чередо-
вании подъемов и депрессий, при этом размах колебаний существенно увеличи-
вался (Транквилевский и др., 2011). В скирдах максимальная численность ММ 
регистрировалась с августа по март, с пиком – в октябре – январе, который отчет-
ливо наблюдался в период III (Транквилевский и др., 2014 б). В структуре населе-
ния ММ этих стаций преобладали серые полёвки, доля которых повсеместно 
уменьшалась к III периоду на фоне увеличения в ОДН полевой мыши, в СРВ поле-
вой и домовой мышей (Транквилевский и др., 2013 а). При рассмотрении рисунка 
видно, что результаты учетов в открытых луго-полевых местообитаниях, по срав-
нению со скирдами, как правило, демонстрируют сложившуюся многолетнюю 
тенденцию роста численности. Об этом свидетельствуют коэффициенты наклона 
уравнений линейных трендов, а также средние показатели численности ММ на 
полях, которые увеличиваются на разных территориях (см. табл. 1). Кроме того, в 
периоде III произошло увеличение частоты и амплитуды ее колебаний. Следова-
тельно, расчёты и анализ ситуации на полях и в скирдах целесообразно провести с 
учетом разных временных периодов, а также разных территорий (ОДН и СРВ).  

Мы не приводили перекладку скирд, которая позволяет достоверно опреде-
лить численность и видовой состав ММ, населяющих исследуемый объект (Кулик, 
1951; Кучерук, Рубина, 1953). Приведенные нами данные основаны на учетах ММ 
давилками. Поэтому они могут не вполне точно отражать численность ММ как в 
открытых луго-полевых стациях, так и в скирдах и ометах (Карасева и др., 2008). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
Для выявления зависимости между численностью ММ на полях, а также в 

скирдах в разные сезоны года представляет интерес использование наиболее про-
стых методов, например сравнение среднемноголетних величин (M ̅n) (табл. 1, 2). 
За весь период показатели численности ММ на всех территориях в скирдах были 
больше средних значений в 51 из 107 случаев (48%), а на полях – в 37 из 104 (36%) 
(см. табл. 1, 2). Сопоставление численности ММ в открытых луго-полевых стациях 
и в скирдах в различные временные периоды представлено в табл. 2 и на рисунке. 
В периоде I в скирдах на территории ОДН было 7 сезонов с численностью ММ 
выше средней, причем им предшествовали только 5 сезонов (71% совпадений) с 
аналогичными показателями численности в открытых луго-полевых стациях. В 
периоде II такие совпадения были в 36%, а в периоде III – в 56% случаев. Подоб-
ное сопоставление показателей численности меньше средней величины в откры-
тых стациях и в скирдах выявило на территории ОДН в периоде I 67%, в периоде 
II – 86%, в периоде III – 75% совпадений. Иными словами, в годы с высокой (выше 
средней величины) численностью ММ на полях аналогичная ситуация не всегда 
отмечалась в скирдах. Если же в открытых стациях численность грызунов была 
ниже средней, то и в скирдах в большинстве случаев наблюдались аналогичные 
показатели (68% совпадений на территории СРВ и 75% – на ОДН). 
 

Таблица 2 
Временные периоды с показателями численности ММ выше средней 
Окско-Донская равнина Среднерусская возвышенность 

Сезоны n Сезоны n 
Период I (с мая 1957 г. по март 1974 г.) 
ОЛП стации (период с мая по сентябрь)* 

1959, 1961, 1962, 1965, 1966, 1969, 1970, 1971 8 1962, 1965, 1966, 1969, 1971 5 
Скирды (период с августа текущего года по март следующего)** 

1959–60, 1961–62, 1962–63, 1969–70, 1970–71, 
1972–73, 1973–74 7 1958–59, 1961–62, 1962–63, 1970–71, 1973–74 5 

Период II (с мая 1974 г. по март 1991 г.) 
ОЛП стации (период с мая по сентябрь)* 

1974, 1977, 1983, 1987, 1989 5 1974, 1977, 1983, 1986, 1988 5 
Скирды (период с августа текущего года по март следующего)** 

1974–75, 1976–77, 1977–78, 1980–81, 1982–83, 
1983–84, 1985–86, 1986–87, 1988–89, 1989–90, 

1991–92 
11

1974–75, 1976–77, 1977-78, 1979–80, 1980–81, 
1982–83, 1983–84, 1986–87, 1988–89, 1989–

90, 1991–92 
11 

Период III (с мая 1991 г. по март 2014 г.) 
ОЛП стации (период с мая по сентябрь)* 

1997, 1999, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009 8 1997, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011 6 
Скирды (период с августа текущего года по март следующего)** 

1993–94, 1994–95, 1996–97, 1997–98, 1999–00, 
2003–04, 2004–05, 2006–07, 2008–09 9 1993–94, 1996–97, 1997–98, 2002–03, 2003–04, 

2007–08, 2008–09, 2009–10 8 

Итого сезонов в ОЛП 21  16 
Итого сезонов в скирдах  27  24 
Итого сезонов в ОЛП 37 
Итого сезонов в скирдах  51 

Примечание. * жирным шрифтом выделены годы, следующие за сезонами с численно-
стью ММ выше среднего (M ̅n) в скирдах; ** жирным шрифтом выделены годы, следующие 
за сезонами с численностью ММ выше среднего (M ̅n) в ОЛП стациях. 
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Показатели численности ММ в открытых стациях и в скирдах, полученные 

для трех временных периодов методом сигмальных отклонений, представлены в 
табл. 1. В пределах ОДН в открытых луго-полевых стациях было зафиксировано 
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Динамика численности мелких млекопитающих в Воронежской области на Окско-Донской 
низменной равнине (а, б, в) и Среднерусской возвышенности (г, д, е) в периоды: I – с 1958 
по март 1974 г. (а, г), II – с 1974 по март 1992 г. (б, д), III – с 1992 по март 2014 гг. (в, е) (по-
яснения в тексте); 1 – численность ММ в скирдах и ометах, 2 – линейный тренд численно-
сти ММ в скирдах и  ометах,  3 – численность ММ  в  открытых луго-полевых  стациях,  4 –  

линейный тренд численности ММ в открытых луго-полевых стациях 
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29 лет, когда численность ММ оказывалась выше прошлогодней, а на СРВ – 22 
года (см. рисунок). В следующих за этими «теплыми» сезонами «холодные» пе-
риоды в скирдах показатели обилия ММ, как правило, отмечались в диапазоне 
средних и выше средних значений (на ОДН 76%, а на СРВ – 68% лет). Если рас-
сматривать только диапазон выше средних значений, то на территории ОДН было 
38%, а на СРВ – 27% таких лет. Следовательно, при таком, относительно фор-
мальном, рассмотрении данных можно констатировать, что прогноз высоких пока-
зателей численности ММ в скирдах после ее увеличения на полях по сравнению с 
прошлым сезоном справедлив не во всех – лишь в более половины случаев.  

Число сезонов с показателями численности ММ в открытых стациях и в скир-
дах, полученные для трех временных периодов методом сигмальных отклонений 
(см. табл. 1, рисунок), обобщено по обеим территориям ОДН и СРВ в табл. 3, 4. 
Например, в периоде I на ОДН и СРВ 13 сезонам с показателями численности ни-
же среднего значения в скирдах (см. табл. 3) предшествовало 3 «теплых» периода 
с аналогичной численностью в открытых луго-полевых стациях (23% случаев) (см. 
табл. 4). В некоторые периоды такие совпадения были на обеих территориях в 60% 
сезонов. В 58 – 74% случаев средние и выше средних сезонные показатели числен-
ности ММ в открытых стациях и в скирдах отмечены в «теплый» и последующий 
«холодный» периоды года (см. табл. 4).  

 
Таблица 3 

Количество сезонов с разным уровнем численности ММ в скирдах,  
полученные методом сигмальных отклонений 

Число сезонов в различные временные 
периоды в ОДН и СРВ провинциях Характеристика сезонов по показателям численности 

ММ в скирдах в холодный период года Период I  Период II Период III 
Всего 

Сезоны с показателями ниже среднего 13 10 17 40 
Сезоны со средними показателями и выше среднего  19 26 22 67 
Итого сезонов 32 36 39 107 

 
Зависимость численности грызунов в открытых луго-полевых стациях от ана-

логичных показателей в скирдах в предшествующем «холодном» сезоне также 
представляет определенный интерес (Кулик, 1951).  

 
Таблица 4 

Совпадения сезонов с разной численностью ММ,  
полученной методом сигмальных отклонений в открытых луго-полевых стациях 

по сравнению со скирдами  
Число сезонов в различные  
временные периоды в ОДН  

и СРВ провинциях 

Характеристика сезонов по численности ММ  
в открытых луго-полевых стациях в сравнении  

с аналогичными показателями в скирдах  Период I Период II Период III 

Всего 

1 2 3 4 5 
Предшествовавшие сезоны с показателями ниже среднего 3 6 7 16 
% совпадений 23 60 41 40 
Предшествовавшие сезоны со средними показателями 
и выше среднего 14 15 14 43 

% совпадений 74 58 64 64 
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Окончание табл. 4 
1 2 3 4 5 

Следующие сезоны с показателями ниже среднего  3 6 5 14 
% совпадений 23 60 29 35 
Следующие сезоны со средними показателями и выше 
среднего 16 14 13 43 

% совпадений 84 54 59 64 
Следующие через один год сезоны со средними показате-
лями и выше среднего 14 10 10 34 

% совпадений 74 38 45 51 
 
В отдельные временные периоды после 27 «холодных» сезонов с показателя-

ми численности ММ выше средней в ОДН (см. табл. 2) было 12 сезонов (44%) с 
такими показателями в открытых стациях. На территории СРВ подобные совпаде-
ния отмечены в 33% наблюдений (см. рисунок). Сравнение показателей численно-
сти ММ по всем территориям в диапазоне средних и выше средних значений в 
скирдах (см. табл. 3) с ситуацией в следующие за ними «теплые» периоды в от-
крытых стациях показывает, что в обеих территориях было 64% таких сезонов (см. 
табл. 4).  

 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Численность ММ в разные периоды наблюдений отличается на ОДН и СРВ 
(см. рисунок, табл. 1, 2). Эти провинции различаются особенностями почвенного 
покрова, характером растительности и других компонентов ландшафта (Мильков, 
1961, 1977; Михно, Горбунов, 2013). Поэтому сравнение имеющегося массива 
многолетней численности ММ было проведено с учетом разных ландшафтов и 
временных периодов. Были получены показатели численности ММ с использова-
нием разных методов (см. табл. 1). 

Результаты анализа, проведенного с учетом метода сигмальных отклонений, 
больше согласуются с выводами, по которым характер изменений численности 
зверьков в скирдах отражает их численность на полях в предшествующем сезоне 
(Кучерук, Рубина, 1953). Однако при всех анализируемых показателях численно-
сти ММ – ниже средних, средних и выше средних – в открытых стациях такая си-
туация не всегда наблюдается в последующий «холодный» период года в скирдах 
(см. табл. 4). 

Проанализировав численность грызунов в 1944 – 1947 гг., И. Л. Кулик (1951) 
пришла к заключению, что по зимней численности грызунов в скирдах можно су-
дить о будущей их летней численности на лугах и полях. Следует, однако, прини-
мать во внимание, что в 40-х и 50-х годах прошлого века заготовка кормов широко 
применялась в аграрном производстве. Обмолоченную солому собирали в ометы, 
скошенные травы высушивали в валках. Ометы соломы и сено впоследствии скир-
довали. На полях было много скирд и ометов, как правило, относительно неболь-
шого размера. Как указывает И. Л. Кулик, объемы обследованных ею скирд со-
ставляли от 48.5 до 108 м3, а на территории колхозов еще в июне они сохранялись 
в большом количестве (Кулик, 1951), т.е. много благоприятных местообитаний для 
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ММ в предшествовавший «холодный» период года. В последующие годы процесс 
аграрного производства постепенно совершенствовался, что сопровождалось 
уменьшением доли ручного труда. В результате на полях формировались скирды 
больших размеров, которые располагались с учетом возможности транспортиров-
ки в условиях зимнего бездорожья. Начиная с 1990-х гг. на анализируемой нами 
территории происходило значительное уменьшение поголовья сельскохозяйствен-
ных животных (Зарытовская, 2013; Зарытовская, Спиваков, 2013) и, следователь-
но, сокращение числа формируемых скирд. В последние десять лет большинство 
аграриев стали использовать новые технологии заготовки сена: его подбирают из 
валков, прессуют в тюки и перевозят в места хранения или скирдуют (Федотов и 
др., 2011). Скирды, сложенные из прессованных тюков сена или соломы, мало 
пригодны для обитания ММ.  

За анализируемый период времени высокой численности ММ на полях не все-
гда предшествовали аналогичные показатели в скирдах – в 64% случаев (см. 
табл. 4). Однако в периоде I такая ситуация наблюдалась в 84% совпадений, что 
может быть связано с особенностями ведения заготовки кормов в это время. При 
этом через один год аналогичные показатели численности ММ на полях регистри-
ровались только в половине случаев (см. табл. 4).  

Ранее было показано, что в Воронежской области на протяжении анализируе-
мого времени в структуре населения ММ скирд происходили определенные изме-
нения (Транквилевский и др., 2013 б, 2014 а), причем сходная ситуация наблюда-
лась в первой половине прошлого века в Подмосковье (Кулик, 1951). В открытых 
луго-полевых стациях многолетняя динамика численности этих грызунов в «теп-
лый» период года имела тенденцию роста за исключением снижения численности 
домовой мыши. При этом коэффициенты наклона линейных трендов динамики 
численности этих видов имели противоположные знаки в ОДН и СРВ (Транкви-
левский и др., 2011). Поэтому при подготовке краткосрочных прогнозов численно-
сти ММ подобные данные должны корректироваться сведениями о ежемесячной 
динамике численности определенных видов ММ (Транквилевский и др., 2007, 
2008, 2011, 2012, 2014 б, в), населяющих данную территорию, с учетом их синан-
тропии (Кучерук, 2000; Kucheruk, 1965).  

В большинстве рассмотренных сезонов отмечен схожий характер динамики 
численности ММ в открытых стациях и в скирдах. Однако такие тенденции были 
отмечены не всегда, что может быть связано с влиянием различных абиотических, 
биотических и антропогенных факторов среды обитания на ММ (Кайзер, 1941; 
Михайлова и др., 2008; Дуванова, 2009; Дуванова и др., 2009, 2010; Окулова и др., 
2011; Транквилевский и др., 2011, 2014 а; Жигальский, 2012; Рябов, Попов, 2012; 
Шемятихина, 2012; Мазин и др., 2013; Ивантер, 2014; Сидоров и др., 2014; Хански, 
2015; Krebs, 1999) 

Проведенный анализ численности ММ на юге Центрального Черноземья сви-
детельствует о том, что данные о ситуации в «теплый» период года на полях или в 
«холодный» период в скирдах можно использовать для суждения об обилии зверь-
ков в них в будущем сезоне или в открытых луго-полевых стациях.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Как было показано ранее, с 60-х гг. XX в. динамика численности ММ на по-

лях имела тенденцию роста на ОДН и СРВ, при этом показатели численности ММ 
отличались в периоды до 70-х гг., с 70-х по 80-е гг. и после 90-х. С учетом данной 
ситуации проведено сравнение численности ММ в полях и скирдах в соответствии 
с данными временными периодами и ландшафтными особенностями территории.  

Установлено, что:  
- прогноз высокой численности ММ в ометах и скирдах после ее увеличения 

на полях по сравнению с прошлым сезоном справедлив только в более половины 
случаев; 

- в годы с численностью ММ выше средней величины на полях аналогичная 
ситуация не всегда отмечалась в скирдах и ометах; если же в открытых стациях 
численность грызунов была ниже средней, то и в скирдах и ометах в большинстве 
случаев наблюдались аналогичные показатели; 

- с учетом метода сигмальных отклонений характер изменений численности 
зверьков в скирдах и ометах отражает их численность на полях в предшествующем 
сезоне; 

- высокой численности ММ на полях не всегда предшествовали аналогичные 
показатели в скирдах и ометах. 

Следовательно, с целью анализа и прогнозирования ситуации необходимо по-
стоянно проводить сезонные учеты численности ММ в анализируемых стациях. 
При этом особый интерес представляют данные о численности ММ в скирдах. 
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The results of studies conducted by the sanitary and epidemiological service in the 

Voronezh region from 1959 till 2013 were analyzed. Records of small mammals (SM) 
were carried out by snap traps with wire hooks for baiting. Standard bait (black bread 
pieces flavored with sunflower oil) was used. Traps were placed in lines. The numbers 
of SM were calculated as a percentage of animals fallen into 100 traps per day. The 
data obtained were analyzed using conventional statistical methods, including the 
method of standard deviations. The results were considered in the territory of two re-
gions: the Oka-Don lowland plain and the Central Russian upland in fields from May 
till September (the “warm” period) and in stacks and ricks from August till March (the 
“cold” period). It is shown that the situation in fields in the warm period and that in 
ricks and stacks in the cold one allow judging the future abundance of SM in these lo-
calities. It is assumed that the described trends can be used for short-term forecasting of 
the abundance of SM and as a justification at planning of antiepizootic, epidemiological 
and phytosanitary measures. One should take into account the degree of synanthropy of 
certain SM species and their epidemic significance. In addition, for this purpose, it is 
necessary to constantly carry out seasonal counts of SM in the analyzed habitats. De-
spite the reduction of the numbers of ricks and omets in recent years, data on the num-
bers of SM in these habitats are still of particular interest for analysis of the situation. 

Key words: small mammals, abundance, stacks, ricks, open meadow-field stations, 
natural and focal infections, forecasting, prevention. 
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