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АННОТАЦИЯ

На основе многолетнего  сравнительного  изучения двух сходных по  видовому составу лесных сообществ 
грызунов о-ва Сахалин рассмотрены закономерности трансформации их структуры. Анализ динамики 
видового  обилия и структуры доминирования показал,  что  однодоминантная структура сообщества 
на Северном Сахалине характеризуется отсутствием межгодовых перестроек и очень устойчива,  а фор-
мирование общей численности сообществ грызунов происходит только  в зависимости от уровня обилия 
красной полевки,  тогда как для южной части острова характерно  два типа структуры: однодоминант-
ная –  с преобладанием либо  красной,  либо  красно-серой полевки,  или двухдоминантная,  когда оба вида 
выступают как содоминанты. Численность второстепенных видов изменяется независимо  от численности 
доминантов. Обилие красной и красно-серой полевки в пределах одного  сообщества меняется синхронно,  
тогда как сопряженность популяционных циклов этих видов в южных и северных сообществах отсутствует.

Ключевые слова: грызуны,  структура сообщества,  численность,  Сахалин.
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Изучение закономерностей функциониро-
вания биотических сообществ остается фунда-
ментальным направлением экологии. Несмотря 
на огромный массив накопившихся данных 
по  этой теме прорыва в решении проблемы 
организации сообществ до  сих пор  не прои-
зошло,  и ученые говорят о  затяжном кризи-
се этого  направления [Гиляров,  2007;  McGill 
et al.,  2007]. В значительной степени это  обу-
словлено  размыванием содержания термина 
“сообщество”,  под которым понимают как весь 
комплекс организмов от простейших до  мле-
копитающих субъективно  выделенного  рай-

она,  так и удобные для обработки выборки,  
представляющие собой искусственные видо-
вые компоновки. Представляется,  что  наибо-
лее продуктивным для выявления общих за-
кономерностей функционирования сообществ 
может оказаться таксоноценотический под-
ход [Нестеренко  и др.,  2016],  когда изучаются 
корректно  выделенные фрагменты сложных 
сообществ (гильдии,  ассоциации,  таксоце-
ны). В силу массовости видового  богатства  
и специфичности реакций на изменения в эко-
системах главными объектами в исследова-
ниях сообществ животных традиционно  яв-
ляются землеройки и грызуны. Но  если для 
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жающей среды”) в южных районах средняя 
годовая температура воздуха за период ис-
следований составила 4,2 °С (+18 °С за август 
и –9 °С –  за январь),  а образование устойчи-
вого  снежного  покрова высотой от 41 до  74 см 
происходило  в конце ноября –  начале декабря 
и сохранялось 140–160 дней. На севере остро-
ва средняя температура воздуха за август со-
ставила +15,6 °С,  за январь –16,5 °С (–0,4 °С 
в среднем за год),  а постоянный снежный по-
кров высотой от 55 до  132 см устанавливался 
в начале ноября и разрушался в начале мая.

На севере острова преобладают елово-пих-
товые леса с присутствием лиственницы или 
переходящие в багульниковые лиственнични-
ки темнохвойные леса,  тогда как на южном 
участке лесные формации представляют со-
бой возобновления хвойных и лиственных по-
род на месте темнохвойников,  сведенных руб-
ками и пожарами более 30 лет назад.

Отлов животных проводили ловушками 
Геро,  которые выставляли в линии по  50 шт. 
через 5 м друг от друга. Данные по  отловам пе-
ресчитывали на 100 ловушек,  относительную 
численность (обилие) для каждого  вида вы-
ражали в особях на 100 ловушко-суток (л.-с.) 
(особей/100 л.-с.),  что  соответствует показа-
телю уловистости (%). На каждой станции от-
рабатывали не менее 200 л.-с. (таблица).

Суммарно  за период исследований отрабо-
тали 34 750 л.-с. и отловили 6557 особей гры-
зунов шести видов: полевку красно-серую 
(Myodes rufocanus Sundevall,  1846),  полевку 
красную (Myodes rutilus Pallas,  1779),  полев-
ку шикотанскую (Myodes rex Imaizumi,  1971),  
мышь восточноазиатскую (Apodemus peninsulae 
Thomas,  1907),  мышовку длиннохвостую (Si-
cis ta caudata Thomas,  1907) и лемминга лесно-
го  (Myopus schisticolor Lilljeborg,  1844).

На о-ве Сахалин выявлено  обитание 15 ви-
дов грызунов,  из которых мышевидные гры-
зуны (подотряд Мышеобразные Myomorpha) 
представлены 11 видами [Костенко,  Бурков-
ский,  2011]. За период исследований на учет-
ных станциях не отловлены серые полевки. 
Сахалинская полевка Microtus (Alexandromys) 
sachalinensis на юге острова не встречается,  
а на севере придерживается открытых долин 
рек с переувлажненными лугами,  тогда как 
проведенные исследования приурочены пре-
имущественно  к лесной зоне. Дальневосточ-
ная полевка Microtus (Alexandromys) fortis,  

землероек характерно  обитание в составе так-
соценов,  то  сообщества грызунов –   это  ско-
рее симпатрические ассоциации [Литвинов,  
2010],  которые рассматриваются как биосисте-
мы с определенными принципами простран-
ственной и временной организации [Роговин,  
1999;  Литвинов,  2001].

При изучении сообществ грызунов анали-
зу традиционно  подвергаются географически 
удаленные и различающиеся по  видовому со-
ставу сообщества,  тогда как особое внимание 
должно  уделяться сопоставлению особенно-
стей динамики разных сообществ со  сход-
ной видовой структурой. Такую возможность 
представляет о-в Сахалин,  который,  с одной 
стороны,  из-за изолированности гарантирует 
долговременное сохранение по  всей террито-
рии структурно  близких по  видовому составу 
сообществ мелких млекопитающих,  с другой 
стороны,  из-за своих размеров и географиче-
ского  положения обеспечивает достоверные 
различия сообществ южных и северных райо-
нов острова. Цель настоящей работы –   изуче-
ние особенностей динамики численности фоно-
вых видов грызунов и сравнительный анализ 
закономерностей динамики структуры двух 
модельных сообществ мышевидных грызунов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Сбор  материала осуществляли в августе –
сентябре 2008–2014 гг. и контрольном учете 
в 2016 г. в двух районах о-ва Сахалин,  дис-
танция между которыми составляла около  
500 км. Северный участок расположен между 
заливами Набильский и Луньский (51°24′ с. ш.;  
143°20′ в. д.) в 40 км от пос. Ноглики (рис. 1,  а),  
южный участок –  вблизи побережья зал. Ани-
ва (46°38′ с. ш.;  142°54′ в. д.) в 10 км восточнее 
г. Корсаков (см. рис. 1,  б). На каждом участке 
заложено  по  шесть станций,  удаленных одна 
от другой на расстоянии от 0,5 до  6 км.

Климат о-ва Сахалин,  сформированный 
под влиянием муссонов и системы морских 
течений,  характеризуется холодной сухой 
зимой и теплым влажным летом. Разнообра-
зие погодно-климатических условий пред-
определено  большой протяженностью остро-
ва. По  данным наблюдений на метеостанциях 
в г. Корсаков и пос. Ноглики (материалы пре-
доставлены ФГБУ “Сахалинское управление 
по  гидрометеорологии и мониторингу окру-
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обитание которой на Сахалине недавно  до-
казано  [Тиунов и др.,  2009],  в небольшой 
численности отмечена только  на северо-за-
падном побережье острова. Из анализа со-
обществ мышевидных грызунов исключена 
ондатра Ondatra zibethicus,  численность ко-
торой нельзя установить применяемым ме-

тодом. Хотя серые крысы Rattus norvegicus 
на Сахалине регулярно  выселяются в при-
родные биотопы [Сурков,  1973;  Костенко,  
Бурковский,  2011],  группа синантропных 
видов,  включающая также черную крысу 
Rattus rattus и домовую мышь Mus musculus,  
в данной статье не рассматривается.

Рис. 1. Расположение участков сбора материала (заштрихованные квадраты) и структура доминирования 
в сообществах грызунов на юге (а) и севере (б) Сахалина в 2008–2016 гг.: 1 –  красно-серая полевка,  
2 –  красная полевка,  3 –  восточноазиатская мышь,  4 –  шикотанская полевка,  5 –  лесной лемминг,  
6 –  длиннохвостая мышовка. На врезке (в) –  сравнение индексов разнообразия южного  (черные кружки) 

и северного  (светлые кружки) сообществ грызунов
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Анализ изменений в сообществах грызунов 
осуществляли с учетом числа видов,  их отно-
сительной численности и структуры домини-
рования,  которую оценивали с помощью выра-
женного  в процентах индекса доминирования 
(и. д.),  который отражает долю конкретного  
вида в сообществе и рассчитывается как от-
ношение числа особей каждого  вида к общему 
числу всех отловленных грызунов. Использо-
вали следующую шкалу доминирования: абсо-
лютный доминант –  доля участия в выборке 
50 %  и более,  доминант –  30–49 %,  субдоми-
нант –  10–29 %,  второстепенный –  менее 10 %.

Для сравнения структурных вариантов со-
обществ грызунов применяли индексы Мар-
галефа,  Шеннона (H) и Симпсона (D). Ин-
декс Шеннона характеризует весь видовой 

состав с учетом обилия редких видов,  поч-
ти не зависит от величины пробы и характе-
ризуется нормальным распределением,  что  
позволяет использовать для проверки значи-
мости различий t-критерий Стьюдента. Ин-
декс Симпсона более чувствителен к доми-
нирующей группе,  и,  соответственно,  его  
величина тем больше,  чем сильнее доминиро-
вание одного  или нескольких видов. Для вы-
яснения степени значимости связи динамики 
численности разных видов грызунов исполь-
зовали коэффициент корреляции Пирсона (r);  
исходные значения обилия при этом нормиро-
вали с помощью трансформации по  уравнению 
хнор  = ln(1 + хисх). Для статистической обработ-
ки данных использовали пакеты программы 
Species Diversity & Richness 2.5. и Statistica 10.0.

Относительная численность (особей/100 л.-с.), количество отловленных особей (в скобках)  
и индекс доминирования мышевидных грызунов на юге и севере о-ва Сахалин в 2008–2016 гг.

Рай-
он

Вид

Год

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016

1500* 2050 2450 3150 1800 3250 1800 1500

Юг

Ruf
12,3 (185) 

39,9
5,1 (105) 

52,2
2,5 (62) 

61,4
2,8 (89) 

56,3
12,8 (231) 

24,5
0,7 (24) 

41,8
11,3 (204) 

75,0
3,3 (49) 

61,2

Rut
18,2 (273) 

58,9
4,5 (92) 

46,0
1,1 (27) 

26,7
1,4 (44) 

27,9
33,5 (603) 

63,9
0,9 (31) 

56,4
3,2 (58) 
21,4

1,7 (26) 
32,5

Rex
0,1 (1) 

0,2
– –

0,4 (12) 
7,6

0,1 (1) 
0,1

– – –

Apo
0,2 (3) 

0,6
–

0,4 (9) 
8,9

0,3 (9) 
5,7

5,9 (107) 
11,4

–
0,3 (5) 

1,8
0,1 (1) 

1,3

Sic
0,1 (2) 

0,4
0,1 (3) 

1,5
0,1 (3) 

3,0
0,1 (4) 

2,5
0,1 (1) 

0,1
0,1 (1) 

1,8
0,3 (5) 

1,8
0,3 (4) 

5,0

Се-
вер

– 1700* 3200 3150 2150 3000 2250 1800

Ruf –
2,8 (48) 

8,0
0,5 (16) 

2,9
0,2 (7) 

5,0
1,7 (36) 

3,5
2,6 (79) 

7,7
0,4 (9) 

4,5
3,4 (61) 

8,1

Rut –
32,4 (552) 

91,8
16,8 (637) 

96,2
3,7 (130) 

92,9
44,2 (952) 

93,7
30,9 (927) 

91,0
8,3 (187) 

94,0
37,8 (681) 

90,8

Rex – –
0,05 (1) 

0,2
0,05 (1) 

0,7
– – –

0,3 (5) 
0,7

Apo – –
0,1 (3) 

0,5
–

1,3 (28) 
2,8

0,4 (11) 
1,1

0,05 (1) 
0,5

0,2 (3) 
0,4

Sic –
0,1 (1) 

0,2
–

0,05 (1) 
0,7

–
0,05 (1) 

0,1
0,05 (1) 

0,5
–

Lem – –
0,05 (1) 

0,2
0,05 (1) 

0,7
–

0,05 (1) 
0,1

0,05 (1) 
0,5

–

П р и м е ч а н и е.  Ruf  –   красно-серая полевка;  Rut –   красная полевка;  Rex  –   шикотанская полевка;  
Apo –   восточноазиатская мышь;  Sic –   длиннохвостая мышовка;  Lem –   лесной лемминг;  прочерк –   вид отсутствует. 
* Количество  отработанных в данном году ловушко-суток.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Динамика численности. За период ис-
следований на юге о-ва Сахалин выявле-
ны все фазы цикла красно-серой полевки –   
пик (2008,  2012 и 2014 гг.),  депрессия (2010 
и 2013 гг.),  спад (2009 г.) и подъем (2011 г.). 
Интересно,  что  в цикле 2010–2013 гг. выпала 
фаза снижения численности: после пика,  ко-
торый наблюдался в 2012 г.,  в 2013 г. произо-
шло  резкое падение обилия этого  вида до  ми-
нимального  значения (см. таблицу). За время 
мониторинга наблюдался всего  один полный 
цикл. Например,  если за точку отсчета при-
нимать депрессию,  то  период 2008–2009 гг. 
явился заключительной стадией предыдуще-
го  цикла,  а 2014 г. –   началом нового. Таким 
образом,  от депрессии до  депрессии прошло  
три года,  а между пиками в первый раз про-
шло  четыре года,  а во  второй –   всего  два.

Для красной полевки на Южном Сахалине 
также характерно  наличие резких колебаний 
обилия. Фазы пика зарегистрированы в 2008 

и 2012 гг. В 2009 г. наблюдался спад,  а депрес-
сии отмечены в 2010 и 2013 гг. Фаза подъема 
в 2011 г. выражена слабо,  тогда как в 2014 г. 
подъем оказался более резким,  превысившим 
показатель уровня депрессии в 3,5 раза.

В первом полном цикле численность крас-
ной и красно-серой полевок изменялась син-
хронно,  хотя амплитуда колебаний различа-
лась (рис. 2). Падение численности красной 
полевки в 2009 г. было  более резким,  а воз-
растание в 2011 г. не столь заметным,  как 
у красно-серой полевки. В 2012 г. у обоих ви-
дов наблюдался подъем,  но  с более выражен-
ной амплитудой у красной полевки. На первом 
этапе второго  цикла у обоих видов произошло  
синхронное выпадение фазы спада и числен-
ность в 2013 г. снизилась до  минимума. Одна-
ко  уже в 2014 г. амплитуда роста численно-
сти у красно-серой полевки оказалась выше,  
чем у красной,  и,  возможно,  достигла пико-
вой величины.

Из-за очень низкой численности второсте-
пенных видов трудно  анализировать особен-

Рис. 2. Относительная численность красной (светлые столбики) и красно-серой (темные столбики) 
полевок на юге и севере Сахалина (а);  динамика обилия (по  оси ординат –  логарифмическая шкала) 
красной (1) и красно-серой (2) полевок на юге (вверху) и севере (внизу) Сахалина (б) в 2008–2016 гг.
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ности их динамики. Обилие длиннохвостой мы-
шовки оставалось примерно  на одном уровне,  
и в пределах мониторингового  участка осо-
би этого  вида отлавливались на всех станци-
ях. Численность шикотанской полевки оказа-
лась повышенной только  в 2011 г.,  когда было  
отловлено  12 особей (0,4 особи/100 л.-с.),  
и в этом году наблюдалась фаза медленного  
роста популяции других лесных полевок по-
сле глубокой депрессии 2010 г. Резкий подъем 
обилия восточноазиатской мыши совпал с пи-
ком численности лесных полевок (см. табли-
цу): в 2012 г. относительная численность этого  
вида составила 5,9 особей/100 л.-с.

На Северном Сахалине динамика численно-
сти красно-серой полевки отличалась от тако-
вой на юге острова (см. таблицу,  рис. 2). После 
популяционного  пика,  который наблюдался 
в 2009 г.,  в 2010 г. произошел спад численно-
сти,  а на последовавшей в 2011 г. фазе депрес-
сии снизился до  минимального  за весь пери-
од исследований значения 0,2 особи/100 л.-с. 
Начавшаяся в 2012 г. фаза популяционного  
роста завершилась в 2013 г. пиком и законо-
мерно  последовавшей депрессией 2014 г. Та-
ким образом,  полный популяционный цикл 
(от пика 2009 г. до  пика 2013 г.) составил че-
тыре года. Даже с учетом неизвестной из-за 
отсутствия мониторинговых исследований си-
туации 2015 г.,  между пиком 2013 г. и пиком 
2016 г. прошло  на год меньше,  чем в преды-
дущем цикле.

Популяционный пессимум красной полевки 
наблюдался в 2011 г. и этой депрессии пред- 
шествовала фаза спада 2010 г.,  но  после нее 
в 2012 г. сразу последовал пик с самым высо- 
ким показателем обилия этого  вида (44,2 осо-
би/100 л.-с.). На следующий год численность 
немного  снизилась до  уровня 32,8 особи/100 л.-с. 
Аналогичная картина наблюдалась и в пре-
дыдущем популяционном цикле. На стадии 
предварительных исследований в 2008 г. чис-
ленность красной полевки в рассматрива-
емом районе достигла 34,2 особи/100 л.-с.,  
а в 2009 г. снизилась до  29,6 особи/100 л.-с. 
Такое совпадение ситуации позволяет гово-
рить о  феномене “затяжного  пика”.

Численность второстепенных видов,  как 
и на юге Сахалина,  оказалась столь незначи-
тельна,  что  не поддается корректному ана-
лизу. Однако  интересно  отметить,  что  ана-
логично  с южным сообществом грызунов 

заметное повышение численности восточно-
азиатской мыши (см. таблицу) совпало  с фа-
зой пика красной полевки и фазой роста оби-
лия красно-серой полевки.

Структура сообществ. Анализ динамики 
сообщества грызунов на юге о-ва Сахалин по-
казал,  что  с 2008 по  2014 г. трижды произо-
шла перестройка его  структуры. Учитывая,  
что  фазы динамики численности двух фоно-
вых видов полевок совпадали,  основной при-
чиной структурной перестройки сообщества 
являлось несовпадение амплитуды динамики 
их численности.

В 2008 г. при высоких показателях общей 
численности грызунов (30,9 особи/100 л.-с.) 
и спада в 2009 г. (9,7 особи/100 л.-с.) структу-
ра сообществ была двухдоминантной за счет 
близкого  по  значениям и. д. красной и крас-
но-серой полевок. В 2008 г. красная полевка 
выступала абсолютным доминантом на всех 
станциях в пределах учетной площадки,  
а в 2009 г. наметилось повсеместное смещение 
в сторону преобладания красно-серой полев-
ки. Хотя в 2008 г. сообщество  было  пятиви-
довым,  а в 2009 г. из-за отсутствия в отло-
вах шикотанской полевки и восточноазиатской 
мыши –   трехвидовым,  и индекс Маргале-
фа,  соответственно,  имел двукратное разли-
чие (0,65 и 0,37),  показатели индекса Шенно-
на статистически не различались.

В 2010 г. на фоне низких показателей чис-
ленности грызунов (4,1 особи/100 л.-с.) и более 
глубокого  падения обилия красной полевки 
по  сравнению с красно-серой,  индекс доми-
нирования (и. д.) последней вырос до  61,4 %,  
и сформировалась однодоминантная структура 
сообществ,  которая в 2011 г. на фоне наметив-
шегося роста численности грызунов сохрани-
лась. Хотя доля красной полевки увеличилась,  
этот вид не стал содоминантом красно-серой 
полевки только  из-за резкого  увеличения оби-
лия шикотанской полевки и увеличенной чис-
ленности восточноазиатской мыши и мышовки. 
Выравнивание в соотношении видов,  вклю-
чая второстепенные,  отразилось на индексах: 
именно  в этом году индекс Шеннона стати-
стически значимо  отличался от значений это-
го  показателя во  все остальные годы (t от 2,2 
до  9,24;  tst = 1,9 при p < 0,05).

В 2012 г. произошло  одновременное увели-
чение численности лесных полевок,  но  ам-
плитуда роста у красной полевки оказалась 
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значительно  выше (в 13,7 раза по  сравнению 
с предыдущим годом),  чем у красно-серой по-
левки (в 2,6 раза). Только  на одной станции 
из шести этот вид занял положение доминан-
та (46,2 %),  тогда как на остальных пяти стал 
абсолютным доминантом (55,2–90,8 %). В ре-
зультате сообщество  осталось однодоминант-
ным,  с той лишь разницей,  что  доминанты 
поменялись местами.

В ходе очередного  пессимума (1,7 осо-
би/100 л.-с.) в 2013 г. сообщество  грызунов 
вновь,  как и в 2008–2009 гг.,  было  двухдо-
минантным,  но  при этом структура выборок 
с разных станций характеризовалась разнона-
правленностью: от однодоминантной (80,0 %) 
с преобладанием красной полевки на вто-
рой станции до  хотя и двухдоминантной,  
но  с резким преобладанием (63,3 %) крас-
но-серой полевки на пятой станции.

Дальнейший подъем численности грызунов 
(15,1 особи/100 л.-с.) в 2014 г.,  как и на фазе 
роста в 2011 г.,  сопровождался большим вкла-
дом красно-серой полевки,  что  обусловило  
восстановление однодоминантной структу-
ры. Отличительной особенностью структуры 
сообщества грызунов явилось максимальное 
за весь период исследований смещение соот-
ношения двух преобладающих видов в пользу 
красно-серой полевки,  и. д. которой превышал 
таковой красной полевки в 3,5 раза. Смещение 
степени доминирования в сторону одного  вида 
при отсутствии в отловах шикотанской полев-
ки отразилось на значениях индексов. Даже 
по  сравнению с 2011 г.,  сходным по  струк-
туре сообщества грызунов,  индекс Симпсона 
снизился на 0,6,  а различия значений индек-
са Шеннона достигали значительной величи-
ны с высоким уровнем статистической значи-
мости (t = 5,01;  tst = 1,9 при p < 0,05).

В 2016 г. структура сообщества была ана-
логичной таковой в 2010 г.,  когда красно-серая 
полевка являлась абсолютным доминантом.

На севере о-ва Сахалин сообщество  грызу-
нов в целом отличается стабильностью и ха-
рактеризуется однодоминантной структурой. 
Несмотря на существенные колебания обилия 
мышевидных грызунов (от 4,0 до  47,3 осо-
би/100 л.-с.) формирование общей численно-
сти их сообщества происходит только  в за-
висимости от численности красной полевки. 
Заметных структурных трансформаций не на-
блюдается. Не происходит и внутренней пе-

рестройки,  связанной со  сменой доминиро-
вания фоновых видов,  как это  наблюдается 
в сообществах грызунов в южной части остро-
ва. На протяжении нескольких лет красная 
полевка выступала монодоминантом (и. д. бо-
лее 80 %),  а доля участия второстепенных ви-
дов,  к которым относятся шикотанская полев-
ка,  восточноазиатская мышь,  лесной лемминг 
и длиннохвостая мышовка,  суммарно  не пре-
вышала 3 %. Несколько  большую роль в со-
обществах играла красно-серая полевка,  
но  и она всегда оставалась второстепенным 
видом. Отличия при анализе показателей ин-
декса разнообразия за разные годы не суще-
ственны и отражают преимущественно  долю 
участия второстепенных видов и степень пре-
обладания красной полевки.

ОБСУЖДЕНИЕ

Основным отличием южных и северных 
сообществ грызунов на о-ве Сахалин являет-
ся отсутствие на юге лесного  лемминга и низ-
кое обилие красно-серой полевки,  выступа-
ющей в роли второстепенного  вида. Высокий 
индекс доминирования красно-серой полев-
ки в южной части острова связан не столько  
с более мягкими климатическими условиями,  
сколько  с большей мозаичностью ландшафта,   
обусловленной разной степенью антропоген-
ной нарушенности лесных формаций. Зона 
высокой плотности этого  грызуна на данной 
территории отмечена именно  для вторичных 
растительных группировок на месте коренных 
темнохвойных лесов в сочетании с долинными 
лесами [Костенко,  Бурковский,  2011]. Еще од-
ной причиной повышенной численности крас-
но-серой полевки на Южном Сахалине может 
являться отсутствие серых полевок,  экологи-
ческую нишу которых частично  занял этот 
вид [Тимофеева,  Быков,  1975].

Сравнительный анализ популяционных ди-
намик лесных полевок демонстрирует принци-
пиальные отличия таковых Южного  и Север-
ного  Сахалина (см. рис. 2).

Считается,  что  роль погодно-климатиче-
ских факторов в динамике численности лес-
ных полевок достаточно  велика [Окулова,  
Мыскин,  1973;  Ивантер,  1975;  Садыков,  Бе-
ненсон,  1992;  и др.],  но  большинство  иссле-
дователей сходятся в том,  что  они не могут 
являться причиной циклической динами-
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ки [Krebs,  Myers,  1974;  Жигальский,  2002;  
и др.]. С одной стороны,  даже экстремальные 
погодные изменения не останавливают рост 
населения мышевидных грызунов [Getz  et al.,  
2007],  с другой стороны,  следующий за пи-
ком численности популяционный крах наблю-
дается даже при благоприятных условиях [Ба-
шенина,  1977;  Бобрецов,  2009]. Показательно,  
что  аналогичные фазы цикла часто  приходят-
ся на годы,  сильно  отличающиеся по  погод-
ным условиям [Жигальский,  Кшнясев,  2000].

Соотнесение показателей численности рас-
сматриваемых видов с погодно-климатически-
ми условиями Южного  и Северного  Сахалина 
в период исследований не выявило  значимых 
корреляций. Вместе с тем динамика числен-
ности лесных полевок на о-ве Сахалин демон-
стрирует цикличный характер  колебаний. При 
этом нужно  подчеркнуть следующее: циклич-
ность (наличие как минимум трех выражен-
ных фаз популяционной динамики) и перио-
дичность (наличие четкого  интервала между 
аналогичными фазами цикла) отождествлять 
нельзя [Нестеренко,  1988]. Так,  широко  рас-
пространенное утверждение “3–5-летняя 
цикличность” уже само  по  себе свидетель-
ствует об отсутствии периодичности. В са-
мом деле,  цикл не может быть менее трех лет 
(фазы пика,  спада/роста и депрессии не мо-
гут совпадать) и более пяти лет,  в противном 
случае придется говорить о  сдвоенных или за-
тяжных фазах,  т. е.,  по  сути,  об отсутствии 
у цикла четкого  периода.

Синхронность изменений численности раз-
ных видов имеет самостоятельное значение. 
Пространственно-временная синхронизация 
динамики численности изучается с конца про-
шлого  века [Henttonen et al.,  1985;  Haydon,  
Steen,  1997;  Bjornstad et al.,  1999;  и др.],  
и хотя акцент в исследованиях делался пре-
имущественно  на насекомых,  было  ясно,  что  
сопряженность популяционной динамики раз-
ных видов животных имеет самое широкое рас-
пространение,  и все внимание было  направ-
лено  на поиск приводящего  к согласованию 
механизма. Объяснения феномена синхронно-
сти предлагались те же,  что  и для циклично-
сти [Ripa,  2000;  Krebs et al.,  2002;  Liebhold 
et al.,  2004],  и со  ссылкой на эффект Морана 
[Moran,  1953] ведущая роль традиционно  отво-
дилась погодно-климатическим факторам. Од-
нако  эффект Морана пригоден скорее для объ-

яснения сопряженности динамики одного  вида 
в разных местообитаниях,  чем для синхрони-
зации циклов разных видов [Исаев и др.,  2015].

Для сообществ грызунов о-ва Сахалин 
прослеживается совпадение фаз популяцион-
ных циклов красной и красно-серой полевок. 
На юге острова оно  полное,  а на севере мож-
но  отметить только  одно  исключение,  когда 
в 2012 г. рост численности красно-серой по-
левки совпал с пиком у красной. Динамика 
численности красной и красно-серой полевок 
с высоким уровнем статистической значимо-
сти является сопряженной: r = 0,887,  p < 0,01 
на севере и r = 0,768,  p < 0,05 на юге остро-
ва (см. рис. 2,  б).

Что  касается сопряженности популяци-
онных динамик численности лесных полевок 
на Южном и Северном Сахалине,  то  тако-
вая отсутствует: если в цикле 2008–2012 гг. 
отмечена синхронность изменения численно-
сти для обоих видов в северных и южных со-
обществах,  то  в следующем цикле движение 
численности оказалось противофазным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лесные сообщества мышевидных грызу-
нов Сахалина представлены пятью видами 
на юге острова и шестью –   на севере. На Се-
верном Сахалине отмечены существенные ко-
лебания обилия грызунов,  но  формирование 
общей численности сообщества происходит 
только  в зависимости от уровня обилия крас-
ной полевки. Однодоминантная структура со-
общества грызунов характеризуется здесь от-
сутствием межгодовых перестроек,  стабильна 
и очень устойчива. Для южных сообществ ха-
рактерны два типа структуры: однодоминант-
ная с преобладанием либо  красной,  либо  
красно-серой полевки,  или двухдоминант-
ная,  когда оба вида выступают как содоми-
нанты. Доля участия второстепенных видов,  
к которым относятся шикотанская полевка,  
восточноазиатская мышь,  лесной лемминг 
и длиннохвостая мышовка,  на севере острова 
суммарно  не достигает 3 %,  тогда как на юге 
их суммарный индекс доминирования может 
превышать 15 %. Численность второстепенных 
видов изменяется независимо  от численности 
доминантов.

Динамика численности лесных полевок 
циклична,  но  без строгой периодичности ци-
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клов. Обилие красной и красно-серой полевки 
в пределах одного  сообщества изменяется со-
пряженно,  и даже в случае “затяжного  пика” 
одного  из содоминантов синхронизируется 
на совпадающих по  времени фазах депрес-
сии. В то  же время связь динамики численно-
сти и циклов доминирующих видов в южных 
и северных сообществах грызунов отсутствует.
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On the basis of  a long-term comparative study of  two rodent communities of  Sakhalin Island,  similar 
in their species composition,  patterns of  transformation of  their structure are considered. Analysis of  the 
dynamics of  species abundance and dominance structure showed that monodominant community structure 
on Northern Sakhalin is characterized by the absence of  interannual rearrangements and is very stable,  
and the formation of  the total number of  rodent communities occurs only depending on the abundance of  
M. rutilus,  whereas the southern part of  the island is characterized by two structure type: monodominant 
with a predominance of  either M. rutilus or M. rufocanus,  or bidominant,  when both species act as co-dom-
inants. The number of  secondary species varies independently from dominants. Abundance of  M. rutilus and 
M. rufocanus within the same community change synchronously,  while the conjugation of  the population 
cycles of  these species in the southern and northern communities is absent.

Key words: rodents,  community structure,  number,  Sakhalin.


