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ВОПРОСЫ ПРИКЛАДНОЙ ЗООЛОГИИ

Лесные и другие природные экосистемы под-
вергаются воздействию различных факторов сре-
ды [1, 16, 28, 32, 34 и др.]. Одно из ведущих 
мест занимает антропогенное воздействие, ко-
торое начиная с XVI века имеет разную интен-
сивность [13, 31, 45, 56 и др.]. С сочленами лес-
ных экосистем – млекопитающими (Mammalia 
Linnaeus, 1758) [2, 3, 6, 53 и др.] и членистоноги-
ми (Arthropoda von Siebold et Stannius, 1845) [4, 
25 и др.] связаны популяции возбудителей при-
родноочаговых инфекций [20–25, 29 и др.]. Под 
влиянием экологических факторов среды обита-
ния на сообщества растений и животных, про-
исходят процессы адаптации, что может приво-
дить к изменению биоразнообразия, плотности 
и структуры популяций на определенных терри-
ториях [3, 9, 17, 79, 80 и др.]. В результате при 
«удачном» стечении обстоятельств могут менять-
ся границы и лоймопотенциал природных оча-
гов, может увеличиваться риск возникновения 
заболеваемости среди людей [17, 22, 25, 27, 
46, 61 и др.]. 

В Российской Федерации природноочаговые 
инфекции играли и играют значительную роль 
в общей заболеваемости населения [9 и др.]. 
В XXI веке среди природноочаговых инфекций 
на юге Центрального Черноземья актуальное зна-
чение имеют природные очаги геморрагической 
лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) [12, 
77 и др.], бешенства [76 и др.], туляремии [10, 
38, 42, 43 и др.], лептоспирозов [71 и др.], ик-
содовых клещевых боррелиозов (ИКБ) [4, 5, 62, 
63, 65 и др.], с 2010 года – лихорадки Западно-
го Нила (ЛЗН), гранулоцитарного анаплазмоза 
(ГАЧ) и моноцитарного эрлихиоза (МЭЧ) челове-
ка [7, 8, 19, 36 и др.]. Для большинства этих зоо-
нозов популяции мелких млекопитающих (ММ) 
и членистоногих являются сочленами природных 
паразитарных экосистем и имеют определенное 
эпизоотическое и эпидемическое значение [4, 10, 
37, 69, 74, 76 и др.]. 

Площадь лесных массивов Центрального Чер-
ноземья на протяжении последних веков изме-
нялась [13, 39, 47, 48, 55]. В XX веке происхо-
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дило их увеличение за счет искусственного лесо-
насаждения. В последние годы индекс лесисто-
сти территории Воронежской области составля-
ет около 11% [47]. Основные лесообразующие 
породы – дуб черешчатый и сосна обыкновенная 
[47]. Отмечается деградация дубрав [45], сопро-
вождающаяся сменой дуба ясенем, липой, оси-
ной и кленом [34]. В XX веке была создана сеть 
лесополос [48]. Леса распределены по терри-
тории Воронежской области неравномерно [1, 
13, 34, 45, 47], основные массивы приурочены 
к поймам речных долин [47]. Согласно последним 
оценкам интегральных показателей пригодности 
местности для развития экологического туризма, 
высокие значения имеют крупные лесные масси-
вы [49]. Значительная часть таких массивов обла-
дает статусом особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ) [49]. На этих территориях реги-
стрируется активность природных очагов инфек-
ций [5, 62, 64, 65, 72 и др.]. 

С учетом существующих прогнозов численно-
сти постоянного населения на анализируемой тер-
ритории до 2030 года [57] и планируемого ро-
ста числа туристов в связи с развитием экотуриз-

ма в ближайшей и среднесрочной перспективе 
[65, 72] вопросы мониторинга эпизоотологиче-
ской ситуации при обеспечении эпидемиологи-
ческого надзора и контроля природноочаговых 
инфекций остаются актуальными.

Многолетняя динамика численности и струк-
тура популяций ММ в луго-полевых стациях Во-
ронежской области в периоды 1950–1973гг. (I), 
1974–1991гг. (II) и после 1992 года (III) имела 
отличия в двух физико-географических провин-
циях: Окско-Донской низменной равнине (ОДН) 
и Среднерусской возвышенности (СРВ) [70, 73, 
78]. В последнее время на территориях ОДН и СРВ 
по отдельным зоонозам отмечаются особенно-
сти эпизоотической и эпидемической ситуации 
[5, 18, 68, 75, 77, 78]. Цель данной статьи – ана-
лиз структуры населения ММ в лесокустарнико-
вых стациях на территориях ОДН и СРВ в различ-
ное время.

Материалы и методы
Работы вели на юге Центрального Черноземья 

в пределах административных границ Воронеж-
ской области [40, 44].

Таблица
Объем и результаты учетов численности ММ в Воронежской области с 1959 по 2014 годы 

в лесокустарниковых стациях

Временные 
периоды

Отработано л-с Добыто ММ % попадания ММ

всего в среднем 
за 1 год

всего в среднем 
за 1 год

в среднем 
за 1 год

мода медиана max

Период 1959-1973 гг. (I) 73179 4879±818 8059 537 11,0±0,7 4 6,7 72

март-апрель (I) 1635 109±71 77 5 5,8±2,0 0 2,4 20

май-июнь (I) 14257 950±207 740 49 6,2±1,0 4 4,0 29

июль-август (I) 27584 1839±361 3286 219 10,5±1,1 2 6,7 41

сентябрь-октябрь (I) 27571 1838±361 3706 247 14,5±1,3 3 10,3 72

Период 1974-1991 гг. (II) 65435 3635±605 13911 772 19,9±0,8 2 15,0 111

март-апрель (II) 7060 392±119 889 49 12,8±1,8 7 7,0 52

май-июнь (II) 12100 672±138 1763 98 14,4±1,6 4 8,5 58

июль-август (II) 24075 1338±279 5521 307 22,1±1,7 15 16,6 111

сентябрь-октябрь (II) 18050 1003±199 4742 263 24,1±1,5 10 21,4 72

Период 1992-2014 гг. (III) 82187 3573±393 15417 670 20,3±0,6 2 17,0 83

март-апрель (III) 17030 740±103 2576 112 16,4±1,3 2 12,0 71

май-июнь (III) 23540 1023±188 3138 136 14,6±1,0 3 9,0 83

июль-август (III) 16450 715±141 3683 160 23,5±1,2 14 20,0 82

сентябрь-октябрь (III) 18717 814±119 4308 187 26,1±1,3 22 24,0 74

Всего (1959-2014 гг.) 220801 3943±336 37387 668 18,4±0,4 2 14,0 111

март-апрель 25725 459±69 3542 63 14,9±1,0 2 10,0 71

май-июнь 49893 891±105 5641 101 13,3±0,8 3 8,0 83

июль-август 68109 1216±154 12490 223 19,9±0,8 4 16,0 111

сентябрь-октябрь 64338 1149±136 12756 228 22,2±0,8 22 19,0 74
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Учеты относительной численности ММ прово-
дили методом ловушко-линий в лесокустарнико-
вых стациях с 1959 по 2014 гг. В работе исполь-
зовали давилки «Геро». Обследование вели в бес-
снежные, «теплые» периоды года, во время бла-
гоприятных для учетов погодных условий. В ка-
честве приманки служили кусочки черного хле-
ба, пропитанные подсолнечным маслом, под-
сушенные на солнце. Все работы велись в рам-
ках эпизоотологического мониторинга зоолога-
ми санитарно-эпидемиологической службы, со-
гласно описанным ранее нормативным, методи-
ческим и распорядительным документам [68, 69, 
77, 78]. Периодически в работе участвовали спе-
циалисты других заинтересованных учреждений, 
служб и ведомств [58]. Было отработано более 
220 тыс. ловушко-суток (л-с), учтено – 37 тыс. 
ММ (Табл.). В среднем за год выставляли более 
3900 л-с, численность ММ составляла 18% попа-
дания (Табл.). Численность ММ от весны к осени 
увеличивалась в десятки раз, о чем свидетельству-
ет типичное значение – Мода (Табл.). На полови-
не выставленных линий за весь период наблюде-
ний, показатели численности ММ были больше, 
на другой половине – меньше (Медиана) 14% 
попадания (Табл.). Зарегистрировано увеличение 
численности ММ в последнем временном пери-
оде – отмечено увеличение медианы в 2,5 раза 
(Табл.). В годы высокой численности учет ММ ме-
тодом ловушко-линий довольно грубо отражает 
ситуацию. При этом лишь примерно можно гово-
рить, во сколько раз произошло увеличение чис-
ленности грызунов. Например, максимальный по-
казатель при учете на одной линии из 100 лову-
шек составил 111 зверьков. Этот случай отмечен 
в августе 1982 года на территории (СРВ) (Табл.).

Результаты учетов анализировали по двум 
физико-географическим провинциям: Окско-
Донской низменной равнине (ОДН) и Среднерус-
ской возвышенности (СРВ) [39, 40, 44]. Статисти-
ческую обработку материалов проводили в про-
грамме Microsoft Excel 2013.

Основные учетные работы были проведены 
с конца марта по октябрь, на их долю приходит-
ся 94,2% от всех отработанных ловушек (Табл.). 
Данные отсутствуют по ОДН и СРВ за 1973, 1978, 
1980, 1981, 2001 гг., а также по СРВ за 1977 г. 
В марте – апреле периода I проведен незначитель-
ный объем работ (Табл.), на ОДН было отловлено 
98,7% от всех добытых ММ, на СРВ – была пой-
мана только полевая мышь (Apodemus agrarius 
Pallas, 1771).

Из учтенных на всей территории с мар-
та по октябрь ММ (Табл.) на долю рыжих поле-
вок (Myodes (Clethrionomys) glareolus Schreber, 

1780) приходится 38,9%, лесных мышей (A. 
(Sylvaemus) uralensis Pallas, 1811) – 25,1%, по-
левых мышей – 15,5%, желтогорлых мышей (A. 
(Sylvaemus) flavicollis Melchior, 1834) – 10,8%, 
землеройковых (Soricidae Fischer, 1814) – 3,7%, 
серых полевок (Microtus Schrank, 1798) – 3,0%, 
домовых мышей (Mus musculus Linnaeus, 1758) – 
1,8%, лесных сонь (Dryomys nitedula Pallas, 1778) 
– 0,8%. На долю остальных – «прочих» видов 
(Рис. 1, 2, 3) приходится 0,5% (187 экземпля-
ров ММ). Среди последних зарегистрирован се-
рый хомячок (Cricetulus migratorius Pallas, 1773), 

Рис.1. Структура населения ММ в лесокустарниковых 
стациях с марта по октябрь в 1959–2014 гг. в двух 
провинциях на территории Воронежской области 
(в процентах от всех добытых особей). Прочие виды 
на ОДН: серый хомячок, мышь-малютка, водяная полев-
ка, серая крыса, лесная и степная мышовки, кутора обык-
новенная. Прочие виды на СРВ: серый хомячок, мышь-
малютка, лесная и степная мышовки
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мышь-малютка (Micromys minutus Pallas, 1771), 
водяная полевка (Arvicola amphibius Linnaeus, 
1758), серая крыса (Rattus norvegicus Berkenhout, 
1769), лесная мышовка (Sicista (gr. «betulina») 
betulina Pallas, 1779), степная мышовка (Sicista 
(gr. «subtilis») subtilis Pallas, 1773), кутора обык-
новенная (Neomys fodiens Pennant, 1771).

Результаты и обсуждение
Благодаря проведенной в СССР оптимизации 

структуры противотуляремийных станций в 50-х 
годах XX века, после которой в составе респу-
бликанских, краевых и областных санитарно-
эпидемиологических станций были сформирова-
ны отделы особо опасных инфекций и вошедшие 
в них зоолого-энтомологические группы, в совре-
менной России имеются результаты их работ – на-
блюдений за отдельными компонентами природ-
ных экосистем и их сочленов – популяций различ-
ных возбудителей природноочаговых зоонозов 
[9, 69, 73, 83 и др.]. 

С середины прошлого века в СССР велись 
– и сегодня продолжаются – работы по физико-
географическому районированию территорий 
России. Такое районирование учитывает литоген-
ную основу и биоклиматические ресурсы террито-
рий [39, 40, 44]. С учетом отмечаемых рядом ав-
торов в последние годы особенностей хода чис-

ленности, видовой структуры популяций ММ, эпи-
зоотологии и эпидемиологии отдельных зооно-
зов в различных физико-географических терри-
ториях Российской Федерации [2, 5, 14, 26, 27, 
69, 77 и др.], представляет интерес анализ струк-
туры популяций ММ в лесокустарниковых стаци-
ях двух физико-географических провинций (ОДН 
и СРВ) (Рис. 1).

 Среди обитателей лесов в ОДН и СРВ в анали-
зируемый период повсеместно преобладала ры-
жая полевка (Рис. 1). Наряду с рыжей полевкой в 
лесокустарниковых стациях значительные экстен-
сивные показатели имеют лесные и желтогорлые 
мыши (Рис. 1). Полученные данные схожи с ре-
зультатами ряда исследований [26, 50–53, 79, 
81, 82] на анализируемых территориях в преде-
лах определенных границ ОДН и СРВ [39, 40, 44]. 
Из всех зарегистрированных ММ доля полевой 
мыши на ОДН была гораздо больше по сравнению 
с СРВ (Рис. 1). Эти ММ (Рис. 1) были зарегистри-
рованы на анализируемых территориях в откры-
тых луго-полевых [78] стациях, скирдах и ометах 
[70, 73], строениях человека населенных пунктов 
сельской местности [67, 75, 77] и города Вороне-
жа [59, 60]. Обитатели лесокустарниковых стаций 
относятся к разным формам синантропии [33, 66]. 
Выявленные ММ играют важную роль в эпизооти-
ческом процессе в качестве резервуарных хозяев 

Рис. 2. Структура населения ММ в лесокустарниковых стациях на территории двух провинций [44]: 
Окско-Донской низменной равнины и Среднерусской возвышенности в трех временных периодах 
(период I – 1959-1973 гг.; период II – 1974-1991 гг.; период III – 1992-2014 гг. [70, 73, 78]) 
с марта по октябрь (Прочие виды – см. Рис. 1)
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возбудителей инфекций вирусной, бактериаль-
ной, риккетсиозной и иной этиологии в лесных 
экосистемах [21–27, 46, 67–78 и др.]. 

Принимая во внимание воздействие на лес-
ные экосистемы различных экологических фак-
торов среды и определенные, характерные для 
луго-полевых стаций временные периоды, пред-
ставляет интерес рассмотрение структуры попу-
ляций ММ в разные годы и в разных провинциях 
рассматриваемой территории с учетом сезонов 
(Табл.; Рис. 2, 3).

На протяжении всего периода наблюдений 
в структуре населения ММ преобладала рыжая 
полевка (Рис. 2). Значительную долю в отловах (на 
ОДН – 53%, на СРВ – 48%) занимали лесная, жел-
тогорлая и полевая мыши (Рис. 2). Экстенсивные 
значения лесной мыши увеличивались на про-
тяжении всего анализируемого времени и были 
больше на СРВ по сравнению с ОДН. Наимень-
шие значения у желтогорлой мыши были зареги-
стрированы в периоде I в двух провинциях. Мак-
симальная доля полевой мыши была зарегистри-
рована в начале наблюдений как на ОДН, так и на 
СРВ. Можно предположить, что со второй поло-
вины прошлого века условия существования для 
рыжей полевки в лесокустарниковых стациях в це-
лом были благоприятными. Для остальных фоно-
вых видов – изменялись и стали более благопри-
ятными для лесной и желтогорлой мыши, менее 
благоприятны для полевой мыши. Это предполо-
жение требует дальнейшего рассмотрения с уче-
том анализа динамики численности грызунов. 

У рыжих полевок зарегистрировано увели-
чение экстенсивных значений в открытых луго-
полевых стациях к периоду III [78]. Приведенные 
данные подтверждают предположение об «улуч-
шении» экологических условий для рыжих по-
левок и желтогорлых мышей в последнее время, 
но требуют дальнейшего рассмотрения с учетом 
анализа многолетней динамики численности этих 
грызунов в различных стациях.

Аналогичные тенденции изменения экстен-
сивных показателей лесной мыши в структуре по-
пуляций ММ отмечены в открытых луго-полевых 
стациях [78], скирдах и ометах [73]. При этом 
максимальные показатели A. uralensis регистри-
ровались на СРВ [73, 78]. Кривая динамики чис-
ленности этого вида в открытых луго-полевых 
стациях имеет тенденцию роста на обеих терри-
ториях, на СРВ угол наклона линейного тренда 
больше по сравнению с ОДН [78]. Имеющиеся 
данные позволяют предположить, что в послед-
ние годы для лесной мыши складываются благо-
приятные условия во всех стациях [58], включая 
и рассматриваемые.

Полевая мышь – вид, обитающий в различных 
биотопах [3, 30, 42, 66, 79 и др.], тенденции из-
менений ее экстенсивных показателей в лесоку-
старниковых стациях по сравнению с другими мес-
тообитаниями отличаются [70, 73, 78, 83]. В от-
крытых луго-полевых стациях численность и доля 
полевой мыши увеличивалась к периоду III на 
обеих территориях, а угол линейного тренда для 
кривой динамики многолетней численности был 
больше на ОДН по сравнению с СРВ [78]. В скир-
дах и ометах с середины прошлого века проис-
ходило увеличение экстенсивных показателей 
A. agrarius, максимальные значения зарегистри-
рованы на ОДН [73]. Имеющиеся данные позво-

Рис.3. Структура населения ММ в лесокустарниковых 
стациях на территории Окско-Донской низменной 
равнины (ОДН) и Среднерусской возвышенности 
(СРВ) [44] в трех временных периодах 
(период I – 1959-1973 гг.; период II – 1974-1991 гг.; 
период III – 1992-2014 гг. [70, 73, 78]) в бесснежные 
периоды года (Прочие виды – см. Рис. 1)
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ляют предположить, что складывающиеся тенден-
ции изменения экстенсивных показателей поле-
вой мыши в лесокустарниковых стациях являют-
ся следствием изменений, регистрируемых в дру-
гих открытых местообитаниях. При этом на ОДН 
в рассматриваемых стациях экологические усло-
вия среды обитания для этого вида предположи-
тельно ухудшаются, но остаются гораздо благо-
приятнее по сравнению с СРВ. Имеющиеся данные 
заслуживают дальнейшего рассмотрения с учетом 
динамики численности этого вида.

В большинстве месяцев максимальные экстен-
сивные показатели были у рыжей полевки. Исклю-
чения зарегистрированы в мае – июне в периоде II 
и сентябре – октябре в периоде III на ОДН, а также 
в июле – августе в периоде III на СРВ. В это время 
в отловах преобладала лесная мышь. После 70-х 
годов прошлого века во все месяцы и на обеих 
территориях экстенсивные показатели у лесной 
мыши были больше 20% (Рис. 3). Доля полевой 
мыши на протяжении практически всего периода 
наблюдений на ОДН была больше по сравнению 
с СРВ (Рис. 3). Желтогорлая мышь регистрирова-
лась в течение всего периода наблюдений, мак-
симальные показатели ее доли отмечены в июле 
– августе на обеих территориях в периодах II и III. 

На анализируемых территориях обитают бе-
лозубки, куторы и бурозубки. На последних при-
ходится 98,6% от всех учтенных землероек. В ле-
сокустарниковых стациях за все время наблюде-
ний были зарегистрированы единичные особи 
обыкновенных кутор (Neomys fodiens Pennant, 
1771) и малых белозубок (Crocidura suaveolens 
Pallas, 1811). 

Серые полевки были зарегистрированы на 
обеих территориях во все временные периоды, 
за исключением марта – апреля в периоде II на 
СРВ. По сравнению с периодом I в последние годы 
их доля уменьшилась на обеих территориях. На 
анализируемых территориях обитает М. arvalis и 
М. rossiaemeridionalis [52]. Существует необходи-
мость дальнейшего уточнения их эпизоотического 
значения и форм синантропии с учетом имеющих-
ся сведений [33, 41, 54, 66] и характеристики этих 
грызунов в других местообитаниях [70, 73, 78]. 

Домовая мышь регистрировалась во все меся-
цы наблюдений, при этом ее доля, как правило, 
была больше на СРВ, чем в ОДН. В отличие от дру-
гих местообитаний [70, 73, 78], в лесокустарнико-
вых стациях лесные сони регистрировались на про-
тяжении всего периода наблюдений на ОДН и СРВ 
в июле – августе, а также в мае – июне во все пери-
оды кроме периода I на ОДН и периода III на СРВ. 
В периоде II на СРВ доля этого вида была значи-
тельной и составляла 8,1% от всех учтенных ММ.

С зарегистрированными ММ в лесокустарни-
ковых стациях ассоциирован ряд возбудителей 
природноочаговых инфекций. На анализируе-
мых территориях нами зарегистрированы еди-
ничные особи, инфицированные возбудителями 
ряда зоонозов, а в отдельные годы – эпизоотии 
и осложнения эпидемической ситуации [10, 18, 
38, 42, 43, 63, 64, 65, 67–75]. Кроме рыжей по-
левки и желтогорлой мыши в лесокустарниковых 
стациях отмечено значительное число грызунов, 
имеющих существенные экстенсивные показатели 
в иных природных [73, 78] и урбанистических [59, 
60, 75] местообитаниях. Поэтому при регистра-
ции эпизоотий среди ММ за исключением рыжей 
полевки и желтогорлой мыши в лесокустарнико-
вых стациях необходимо анализировать эпизоо-
тическую ситуацию в иных местообитаниях, а об
активности природных очагов «лесного» типа го-
ворить с определенной долей вероятности. Среди 
ММ лесокустарниковых стаций ежегодно выявля-
ются особи, инфицированные различными возбу-
дителями зоонозов [42, 43, 67, 68, 72, 77]. Ис-
ходя из существующих наблюдений о многолет-
ней структуре популяций ММ в лесокустарнико-
вых стациях и ряда имеющихся данных о выявле-
нии инфицированных возбудителями зоонозов 
особей [42, 43, 62, 72, 75, 77] можно говорить, 
что на территориях определенных лесных масси-
вов существуют активные природные очаги ГЛПС 
и боррелиозов. Лесные очаги ГЛПС ассоциирова-
ны с хантавирусом Пуумала и его резервуарным 
хозяином – рыжей полевкой [72, 77]. Кроме того, 
в отдельных лесных экосистемах происходит цир-
куляция возбудителей иксодовых клещевых бор-
релиозов и выявлена инфицированность клещей 
Ixodes ricinus спирохетами Borrelia afzelii и B. garinii 
[62, 64]. Учитывая, что рыжая полевка – один из 
основных прокормителей преимагинальных фаз 
развития иксодовых клещей [20] и может наря-
ду с другими ММ принимать участие в циркуля-
ции возбудителей [25], можно говорить о суще-
ствовании природных лесных очагов ИКБ на ана-
лизируемой территории.

Случаи ГЛПС в Воронежской области впервые 
были зарегистрированы в 1964 году [15]. Зара-
жение людей связывали с пребыванием на тер-
ритории лесных массивов. В качестве источника 
инфекции определяли мышевидных грызунов, 
в том числе рыжую полевку, которая доминиро-
вала в отловах. Лесная территория была обрабо-
тана с самолета путем рассеивания отравленных 
приманок (перловая крупа с фосфидом цинка). 
До обработки численность ММ составляла 46% 
попадания в ловушки, после обработки – 5%. По-
сле проведения дератизации случаи ГЛПС реги-
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стрировались в течении 2–3 недель – срок инку-
бационного периода болезни. После этого забо-
левания не отмечались. Полученные данные по-
казывают эффективность авиационного прима-
ночного метода дератизации [11] в лесных при-
родных очагах. В последние годы при проведении 
эпизоотологического мониторинга в лесокустар-
никовых стациях среди рыжих полевок выявляют-
ся эпизоотии хантавируса Пуумала, а в отдельные 
годы регистрируются случаи ГЛПС, вызываемые 
данным хантавирусом [77].

Выводы
Под воздействием экологических факторов 

в лесных экосистемах происходят процессы адап-
тации популяций мелких млекопитающих. Со вто-
рой половины прошлого века отмечены измене-
ния структуры популяций мелких млекопитаю-
щих лесокустарниковых стаций на Окско-Донской 
низменной равнине и Среднерусской возвышен-
ности.

Основную долю в структуре населения мел-
ких млекопитающих лесокустарниковых стаций 
составляют рыжие полевки. В качестве основно-
го резервуарного хозяина хантавируса Пуумала 
в лесных очагах ГЛПС на рассматриваемых терри-
ториях популяции M. (Cl.) glareolus имеют важное 
эпидемическое значение. Эти полевки – основ-
ные прокормители преимагинальных фаз разви-
тия иксодовых клещей – переносчиков возбуди-
телей инфекций, передающихся клещами. Они 
должны быть основным объектом эпизоотоло-
гического мониторинга в лесных природных оча-
гах зоонозов. 

На всей анализируемой территории в послед-
ние годы произошло увеличение экстенсивных 
показателей желтогорлой мыши. В рассматри-
ваемых местообитаниях зарегистрированы лес-
ные и полевые мыши, также фоновые виды в дру-
гих природных стациях. В отличие от A. uralensis, 
с 90-х годов прошлого века в структуре популя-
ций мелких млекопитающих на Окско-Донской 
низменной равнине доля A. agrarius больше, чем 
на Среднерусской возвышенности.

В результате многолетнего эпизоотологиче-
ского мониторинга выявлены изменения струк-
туры популяций мелких млекопитающих – резер-
вуаров возбудителей опасных для человека за-
болеваний. Учитывая существующие социально-
экономические и биоклиматические прогно-
зы для региона, а также планируемое расшире-
ние туриндустрии, с целью эффективного веде-
ния эпидемиологического контроля за природ-
ноочаговыми инфекциями, необходимо дальней-
шее зоолого-энтомологическое и эпизоотологи-

ческое исследование компонентов лесных пара-
зитарных экосистем.

Авторы выражают глубокую благодарность 
профессору Э. И. Коренбергу за консультативную 
помощь при подготовке данной публикации.
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The small mammals population and of their 
epizootic significance in the forest-shrub 
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of the Central Chernozem region
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Small mammals are one of the main objects of 
epizootic situation monitoring in order to provide 
the epidemiological surveillance and control of 
zoonoses. Epizootic monitoring is carrying out by 
sanitary and epidemiologic service from the middle 
of the last century. As a result the long-term data 
on the structure of small mammals’ populations are 
collected. M. (Cl.) glareolus prevailed in the rodent’s 
population everywhere. The share of S. flavicollis 
has been increased for the last years. The other 
eurytopic rodents have also been noted. A. uralensis 
and A. agrarius are the most common species among 
them. Extensive indicators of A. agrarius are more 
on the Oka-Don plain compared to the Central 
Russian Upland. The populations of pathogens 
of natural focal infections are the components of 
the forest ecosystems. There are natural foci of 
forest type zoonoses under the influence of various 
environmental factors. 

Keywords: forest-shrub habitats, small mammals, 
epizootological monitoring, epidemiological 
supervision, natural focal of infection, HFRS, ITBB, 
HME, HGA. 
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