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Резюме. По результатам мониторинга за динамикой модельного таксоцена землероек в центральной части о. Са-
халин в 2009–2013 гг. рассмотрены закономерности трансформации его структуры. Ядро таксоцена, состоящего 
из шести видов, составляют три вида бурозубок (когтистая, средняя и тонконосая), доля участия которых всегда 
превышает 80%. Количественная динамика таксоцена интегрально изменяется в зависимости от специфичного 
для каждого фонового вида характера колебаний популяционной плотности. Выявлено два типа структуры таксо-
цена: монодоминантный, когда количественно преобладает только один фоновый вид, и двухдоминантный, когда 
в том или ином сочетании доминируют два вида. Цикличный характер трансформации таксоцена землероек, 
обусловленный синхронизацией изменений количественных параметров составляющих его популяций близко-
родственных видов, обеспечивает устойчивость таксоцена в целом.
Summary. According to the results of monitoring the model shrew community in the central part of Sakhalin Island in 
2009-2013, patterns of its structure transformation were considered. The shrew taxocene consists of six Sorex species, 
three of which (S. unguiculatus, S. caecutiens and S. gracillimus) form a taxocene core and the share of these species is 
always greater than 80%. Quantitative dynamics of the taxocene integrally varies depending on the fluctuations of three 
common species population density, each of one has specific character. Two consistent patterns of taxocene structure were 
revealed: monodominant, when only one common species dominates and didominant, when two species in one or another 
combination prevail. Cyclical transformation of shrew taxocene structure, occurring due to synchronization of changes of 
quantitative parameters of populations of closely related species, provides stability of taxocene as a whole.
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Первые сведения по насекомоядным млекопи-
тающим о. Сахалин были приведены в работах 
А.М. Никольского [1889] и О. Томаса [Thomas, 
1907]. До 1945 г. териологическими исследова-
ниями на острове занимались японские ученые 
и именно в их публикациях появились таксо-
номические списки млекопитающих Сахалина 
[Kuroda, 1928; Kawauchi, 1930; Kishida, 1930; 
Inukay, 1943], а первая обобщающая сводка по 
насекомоядным региона принадлежит С.У. Стро-
ганову [1957]. Список землероек (сем. Soricidae) 
в рамках современного отряда (Soricomorpha) 
включает 7 видов, относящихся к двум родам 
Sorex (Sorex) и Neomys. Бурозубки представлены 6 
видами (S. unguiculatus Dobson, 1890 – бурозубка 
когтистая, S. gracillimus Thomas, 1907– бурозубка 
тонконосая, S. caecutiens Laxmann, 1788 – буро-
зубка средняя, S. isodon (Turov, 1924) – бурозуб-
ка равнозубая, S. minutissimus Zimmermann, 1780 
– бурозубка крошечная и S. daphaenodon Thomas, 
1907 – бурозубка крупнозубая) а кутора – широ-

ко распространенным видом N. fodiens (Pennant, 
1771). С 1960-х годов в работах Н.Ф. Реймерса 
с соавторами [1966, 1968, 1970], Г.А. Воронова 
[1969], М.В. Охотиной [1977, 1984] и Х. Абе [Abe, 
1967; Abe et al., 1996], были существенно допол-
нены сведения по биологии и экологии этой груп-
пы животных на о. Сахалин. Все опубликованные 
данные были обобщены в монографиях Б.С. Юди-
на [1989] и В.А. Нестеренко[1999а].

Землеройки являются уникальной группой 
млекопитающих, поскольку повсеместно от трех 
до 11 близкородственных видов обитает в составе 
таксоценов [Chodorowskii, 1959; Николаев, 1977; 
Нестеренко, 1999а, б], которые представляют со-
бой исторически связанные с определенным ти-
пом биоценозов надвидовые биосистемы, в кото-
рых каждая видовая популяция является частью 
многовидового сообщества, функционирующего 
в данных экосистемах как единое целое [Несте-
ренко, 1999б]. Предложено несколько объяснений 
феномена сосуществования экологически близких 
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видов землероек [Охотина, 1974; Churchfield et al., 
1994, 1999; Нестеренко, 1999; Сергеев, 2003 и др.], 
но единого мнения о принципах формирования, 
организации и функционирования их таксоценов 
до сих пор нет. Исследование таких структур у 
землероек лимитируется не только сложностью 
изучения группы, но и недостатком многолетних 
исследований конкретных сообществ. Целью на-
стоящей работы является выявление закономер-
ностей трансформации структуры модельного 
таксоцена землероек на основе данных многолет-
него мониторинга сообществ мелких млекопита-
ющих центральной части о. Сахалин.

матЕриал и мЕтоДиКа

Сбор основной части материала осуществлялся в 
2009–2013 гг. в центральной части о. Сахалин (рис. 
1: б). Для слежения за динамикой структуры мо-
дельного таксоцена землероек в окрестностях пос. 
Гастелло, расположенного к югу от г. Поронайск, 
был заложен мониторинговый участок, в пределах 
которого было установлено 4 учетные станции, уда-
ленные друг от друга на расстояние от 0,5 до 4 км 
(рис. 1: а). Выбор данной территории кроме логи-
стических причин был обусловлен и тем, что в гра-
ницах этого участка ранее отловы мелких млекопи-
тающих проводились в 2002 г. (табл. 1).

Район исследований характеризуется типич-
ным для острова муссонным климатом. Летом 
средняя температура составляет +12,8°C, а зимой 
–14,8°C. Годовая сумма осадков достигает 790 
мм, причем наименьшее их количество (26 мм) 
выпадает в январе, а наибольшее (112 мм) – в сен-

тябре. Самым сухим месяцем является февраль 
(влажность в среднем составляет 69%), а самым 
влажным – июль (91%). Образование устойчивого 
снежного покрова высотой до 50 см происходит в 
ноябре и сохраняется 160–180 дней.

Мониторинговый участок располагался на мор-
ской террасе, которая по геоморфологическому рай-
онированию относится к Тымь-Поронайская низ-
менности, сложенной аллювиальными и морскими 
отложениями. С западной стороны террасу ограни-
чивает Лисянский хребет Западно-Сахалинских гор, 
по направлению к которым слабохолмистая мест-
ность постепенно переходит к полого-наклоненной 
поверхности предгорного шлейфа. 

Современная растительность Сахалина отно-
сится к южно-охотскому типу. В районе исследо-
ваний, первичные темнохвойные леса были све-
дены рубками и пожарами более 30 лет назад. В 
настоящее время здесь развиты вторичные леса, 
наибольшие площади из которых занимают моло-
дые багульниковые лиственничники и средневоз-
растные лиственничники с участием темнохвой-
ных пород. Значительную площадь на территории 
мониторингового участка занимают мари. Долин-
ный пойменный лес, состоящий из ольхи, ивы и 
березы, встречается только вдоль протекающего 
через северную часть мониторингового участка 
перемерзающего зимой горного ручья. Учетные 
станции заложены преимущественно в лесном 
типе растительности (табл. 1).

Учет землероек осуществлялся методом от-
лова их ловчими конусами в ловчих заборчиках 
по общепринятой методике [Охотина, Костенко, 
1974; Карасева и др., 2008]. На каждой станции 
были установлены полиэтиленовые заборчики 
длиной 75 м, а ловчие конуса (диаметром 15 см 
и высотой 50 см) вкапывались через 5 м на 3–5 
см ниже уровня земли и на 10 см заполнялись 
водой. Ловчие линии проверялись каждое утро. 
Ежегодно с 2009 г. по 2013 г. на каждой станции 
отрабатывалось не менее 180 ловушко-суток (л.-
с.). Поскольку в 2002 г. применялись иные методы 
отлова (преимущественно канавки), полученные 
в этот год данные не использовались для анали-
за динамики таксоцена землероек, а учитывались 
лишь при сравнении его структурных вариантов.

Суммарно за период исследований было от-
работано 5940 л.-с. и отловлено 2226 особей зем-
лероек 5 видов. Данные по отловам пересчитыва-
лись на 100 конусов и относительная численность 
для каждого вида выражалась в особях на 100 
ловушко-суток (ос./100 л.-с.). 

Анализ структурных изменений в таксоцене 
землероек осуществлялся с учетом количества 
видов, их относительной численности и струк-
туры доминирования. В данной работе мы при-

Рис. 1. Размещение учетных станций (В1–В4 и L3–L4) 
на площадке мониторинга (а) на о. Сахалин (б)
Fig. 1. Location of stations (B1-B4 and L3-L4) on 
monitoring area (a) in Sakhalin Isl. (b)



держивались следующей шкалы доминирования: 
абсолютный доминант – доля участия в выборке 
более 50%, доминант – 30–49%, субдоминант – 
10–29%, второстепенный – менее 10%. Для харак-
теристики таксоцена землероек и при сравнении 
его структурных вариантов был использован ин-
декс Шеннона (H), расчет которого проводился с 
помощью программ Species Diversity & Richness 
2.5. В остальных случаях использовались пакеты 
программы Statistica 10.0.

рЕзУльтатЫ и оБСУЖДЕниЕ

В 2009–2013 гг. на мониторинговом участке в 
окрестностях пос. Гастелло было отловлено пять 
видов землероек. Из зарегистрированных для Са-
халина шести видов бурозубок за период монито-
ринга не было поймано ни одной равнозубой бу-
розубки. Этот вид на Сахалине является редким 
[Нестеренко, 1999а] и его представители занима-
ют в основном интразональные участки, слабоза-
селенные когтистой бурозубкой [Охотина, 1977]. 
Из-за отсутствия равнозубой бурозубки в отловах 
в период мониторинга мы не включили этот вид 
в анализ динамики таксоценов землероек. Однако 
поскольку одна особь равнозубой бурозубки была 
отловлена в приречном ольховнике (площадка 
L3) в 2002 г., мы считаем, что как редкий второ-
степенный вид он может входить в состав сооб-
ществ землероек центральной части о. Сахалин. 
Не было отловлено ни одной особи еще одного 
редкого представителя семейства, внесенного на 
острове в региональную Красную книгу [Крас-
ная…, 2000], а именно куторы. Однако, в отличие 
от равнозубой бурозубки, мы считаем, что кутора, 
ввиду ярко выраженной экологической специфи-
ки [Добросельский, 1965; Охотина, 1977; Юдин, 
1989 и др.], не может рассматриваться как элемент 

таксоцена землероек [Нестеренко, 1999б].
К фоновым видам (наиболее типичным и 

многочисленным для большинства ландшафтов 
данного региона) относятся когтистая, средняя 
и тонконосая бурозубки, доля участия которых в 
фауне землероек суммарно всегда была больше 
80%. Суммарная доля участия двух других видов 
в таксоцене землероек не превышала 20%. За весь 
период исследований было отловлено всего 8 осо-
бей крошечной бурозубки и 25 особей крупнозу-
бой бурозубки, причем в 2009, 2011 и 2013 гг. по-
следний вид вообще не регистрировался (рис. 2). 

таблица 1
характеристика учетных станций и количество отработанных ловушко-суток на площадке 

мониторинга модельного таксоцена землероек на о. Сахалин

Станция Координаты Тип растительности
Количество ловушко-суток

2002
01.10*

2009
05.08

2010
11.08

2011
17.08

2012
18.08

2013
17.08

B1 49º07'40"N, 
142º57'52"E Лиственничная марь – 180 280 280 180 320

B2 49º07'05"N, 
142º55'12"E

Лиственничник 
(старые посадки) – 180 280 280 180 320

B3 49º07'18"N, 
142º56'44"E Багульниковая марь – 180 280 240 180 280

B4 49º07'35"N, 
142º56'21"E

Высокоствольный 
лиственничник – 180 280 240 180 280

L3 49º07'10"N, 
142º56'09"E Приречный ольховник 30 – – – – –

L4 49º07'01"N, 
142º55'29"E Старые посадки кедра 30 – – – – –

* Дата установки ловчей линии

Рис. 2. Показатели относительной численности бурозу-
бок (Su – бурозубка когтистая, Sc – бурозубка средняя, 
Su – бурозубка тонконосая, Sm – бурозубка крошечная, 
Su – бурозубка крупнозубая) на площадке мониторинга 
в окр. пос. Гастелло в 2009–2013 гг.
Fig. 2. Relative abundance of shrew species (Su – S. un-
guiculatus, Sc – S. caecutiens, Su – S. gracillimus, Sm – S. 
minutissimus, Su – S. daphaenodon) on monitoring area in 
the surroundings of Gastello vill. in 2009–2013

177



Территория, на которой был заложен монито-
ринговый участок, сопоставим с территорией рас-
селения землероек при ежегодной трансформа-
ции пространственной структуры их популяций, 
и, соответственно, все население бурозубок, не-
сомненно, представляет собой единый таксоцен, 
формирующий зависимый от типа местообита-
ний континуум локальных группировок. Именно 
поэтому в зависимости от расположения стан-
ции полученное при отлове на ней соотношение 
видов землероек в выборке может отличаться от 
такового в выборках с других станций. Однако, 
учитывая, что каждая проба (результирующие 
данные отловов на станции) есть случайная вы-
борка, а соотношение видов в пробе отражает их 
реальное соотношение в природе, анализ структу-
ры локальных группировок важен для понимания 
процессов, происходящих в ходе трансформации 
структуры всего таксоцена в целом.

Анализ структурных вариантов 24 выборок по-
казал, что когтистая бурозубка в 15 случаях явля-
лась доминантом, причем в 40% из них – абсолют-
ным доминантом. Из 6 случаев, когда когтистая 
бурозубка выступала субдоминантом, трижды это 
приходилось на годы ее популяционной депрес-
сии. Ни разу этот вид не выступал второстепен-
ным, хотя в 3-х случаях (также в годы депрессии 
численности 2009 г. и 2013 г.) вообще отсутство-
вал в выборках (табл. 2). Единственным доминан-
том в выборке (монодоминантный тип структуры) 
когтистая бурозубка была зарегистрирована все-
го 4 раза. Двухдоминантный тип структуры так-
соцена с участием когтистой бурозубки отмечен 
10 раз, причем в 5 случаях ее содоминантом была 
средняя бурозубка и 5 раз – тонконосая бурозубка. 
Ни разу не был зарегистрирован полидоминант-
ный тип, когда все три фоновых вида занимали бы 
положение доминанта.

Роль средней и тонконосой бурозубок в иерархии 
доминирования оказалась очень сходной. Средняя 
бурозубка доминировала в 11 выборках, в 7 являлась 
субдоминантом и дважды – второстепенным видом. 
Тонконосая бурозубка в качестве доминанта выяв-
лена в 12 выборках, 10 раз была субдоминантом и 
единожды – второстепенным видом. Не зарегистри-
рована в отловах средняя бурозубка была 4 раза, а 
тонконосая – 1 раз. Из 24 выборок содоминирование 
средней и тонконосой бурозубок было отмечено 4 
раза, причем дважды в годы популяционной депрес-
сии когтистой бурозубки. 

Анализ данных по выборкам (табл. 2) вскры-
вает интересную закономерность, связывающую 
положение разных видов в структуре доминиро-
вания с динамикой их численности. Перепады 
численности когтистой бурозубок по годам дости-
гали 50-кратных величин, а между фазами пика и 

депрессии – 300-кратных. У средней бурозубки 
эти различия были не столь ярко выражены, но 
также изменялись в 10 и более раз. Именно в годы 
роста численности эти виды и доминировали как 
в отдельных выборках, так и в таксоцене земле-
роек в целом. Численность тонконосой бурозубки 
не подвержена сильным перепадам год от года и 
в качестве доминанта этот вид выступал преиму-
щественно не за счет увеличения своей популяци-
онной численности, а становился им в условиях 
снижения численности двух других видов фоно-
вой группы. 

Динамика структуры всего таксоцена землеро-
ек выглядела следующим образом.

В 2009 г. популяция когтистой бурозубки нахо-
дилась на фазе депрессии. Относительная числен-
ность этого вида даже в оптимальных местооби-
таниях не превышала показателя 0,5 ос./100 л.-с., 
в среднем по площадке мониторинга составив 0,1 
ос./100 л.-с. Доля участия когтистой бурозубки 
в фауне таксоцена землероек в 2009 г. достигла 
лишь 7,7% и, таким образом, этот вид оказался 
второстепенным. Средняя бурозубка, численность 
которой также была низкой и не превышала 1,7 
ос./100 л.-с., в таксоцене выступала субдоминан-
том. Абсолютным доминантом являлась тонконо-
сая бурозубка (53,8% от общего количества всех 
отловленных землероек), однако доминирование 
этого вида было обусловлено не увеличением 
собственной популяционной численности (макси-
мальный показатель не превышал 2,8 ос./100 л.-с. 
на станции B2), а низкой численностью когтистой 
и средней бурозубок. На этом фоне даже такой 
редкий малочисленный вид как крошечная буро-
зубка перешел в ранг субдоминантов.

В 2010 г. структура таксоцена землероек из 
однодоминантной трансформировалась в двухдо-
минантную, где в роли содоминантов выступали 
когтистая и тонконосая бурозубки. Численность 
когтистой бурозубки по сравнению с прошлым го-
дом суммарно увеличилась почти в 50 раз, достиг-
нув максимальных показателей (11,4 ос./100 л.-с.) 
в лиственничнике на B2, что и обеспечило ей роль 
доминанта в целом для таксоцена. Средняя буро-
зубка, численность которой в 2010 г. выросла в 10 
раз, доминировала в выборках на станциях B3 и 
B4, но суммарно в таксоцене доля ее участия не 
превысила пороговые 30% (29,1%) и формально 
этот вид оказался лишь субдоминантом. Несмо-
тря на то, что численность тонконосой бурозубки 
увеличилась более чем в 5 раз, и этот вид остался 
доминантом, на фоне роста количественных по-
казателей когтистой и средней бурозубок доля ее 
участия в фауне по сравнению с 2009 г. даже со-
кратилась (табл. 2). 

Перестройка таксоцена по структуре доми-
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нирования в 2011 г. произошла за счет снижения 
численности тонконосой и средней бурозубок. В 
результате почти повсеместно абсолютным доми-
нантом стала когтистая бурозубка. Хотя в выбор-
ках со станций В1 и В3 содоминантом когтистой 
бурозубки выступала тонконосая бурозубка, сум-
марно доля участия этого вида составила 24,5% 
и структура таксоцена землероек вновь, как и в 
2009 г., стала однодоминантной, с той лишь раз-
ницей, что доминантом выступила не тонконосая, 
а когтистая бурозубка. Популяционная депрессия 
средней бурозубки обусловила ее переход в ка-
тегорию второстепенных видов. Произошедшие 
в сообществе изменения в различных местооби-
таниях происходили не синхронно. Различия в 
выравненности видовой структуры в выборках с 
различных станций хорошо демонстрирует срав-
нение их по индексу Шеннона. Если в 2010 г. 
значимых различий между станциями выявлено 
не было, то в 2011 г. показатели индекса Шенно-
на различались значительно. Так, например, при 
сравнении выборок со станций В2 и В3 различия 
между ними в несколько раз превышали поро-
говый уровень (t=6,12; tst=1,98, при p<0,05), что 

было обусловлено резким сдвигом соотношения 
в пользу одного доминанта в трехвидовом ком-
плексе в плотном лиственничнике по сравнению 
с более выровненным по иерархии доминирова-
ния четырехвидовым комплексом бурозубок на 
багульниковой мари.

В 2012 г. перестройка сообщества по структу-
ре доминирования явилась следствием подъема 
численности всех составляющих его видов, вклю-
чая второстепенные. Численность тонконосой 
бурозубки выросла в 2,5 раза, когтистой, – в 3,7, 
средней – в 12, крошечной – в 3, крупнозубой – 
в 22 раза. В лиственничниках (станции B2 и B4), 
когтистая бурозубка, численность которой в этих 
местообитаниях составила соответственно 51,7 и 
45,6 ос./100 л.-с., выступала абсолютным доми-
нантом, а локальные группировки, связанные с 
марями (станции B1 и B3), были двухдоминант-
ными, причем содоминантом когтистой бурозуб-
ки оказалась средняя бурозубка. Различия между 
станциями вновь показали отсутствие значимых 
различий по индексу Шеннона. Суммарно в 2012 
г. структура таксоцена землероек была однодо-
минантной: абсолютным доминантом выступала 

таблица 2
относительная численность (ос./100 л.-с.) и соотношение (в скобках, %) на учетных станциях (в1-в4) 
и в целом по площадке мониторинга модельного таксоцена землероек на Сахалине в 2009–2013 гг.

2009 2010 2011 2012 2013
B1 n=1

Sg  0,5 (100)

n=22
Su  2,5 (31,8)
Sc  2,1 (27,3)
Sg  2,9 (36,4)
Sm  0,4 (4,5)

n=7
Su  1,4 (57,1)

Sg  1,1 (42,9)

n=101
Su  26,1 (46,5)
Sc  18,3 (32,7)
Sg  6,4 (10,9)
Sm  1,1 (2,0)
Sd  4,4 (7,9)

n=3
Su  0,3 (33,3)

Sg  0,6 (66,7)

B2 n=10
Su  0,5 (10,0)
Sc  1,7 (30,0)
Sg  2,8 (50,0)
Sm  0,5 (10,0)

n=75
Su  11,4 (42,7)
Sc  6,4 (24,0)
Sg  8,9 (33,30

n=85
Su  22,5 (74,1)
Sc  2,5 (8,2)
Sg  5,4 (17,7)

n=159
Su  51,7 (58,5)
Sc  17,2 (19,5)
Sg  17,8 (20,1)
Sd  1,7 (1,9 )

n=13
Su  0,6 (15,4)
Sc  2,5 (61,5)
Sg  0,9 (23,1)

B3 n=0 n=24
Su  1,4 (16,7)
Sc  3,2 (37,5)
Sg  3,9 (45,08 

n=19
Su  2,9 (36,80
Sc  1,3 (15,8)
Sg  3,3 (42,1)
Sm  0,4 (5,3) 

n=40
Su  9,4 (42,5)
Sc  7,8 (35,0)
Sg  3,3 (15,0)
Sd  1,7 (7,5)

n=0

B4 n=2

Sg  0,5 (50,0)
Sm  0,5 (50,0)

n=44
Su  4,3 (27,3)
Sc  5,3 (34,1)
Sg  5,7 (36,3)
Sd  0,4 ( 2,3)

n=28
Su  7,1 (60,7)
Sc  1,3 (10,7)
Sg  3,3 (28,6)

n=136
Su  45,6 (60,3)
Sc  19,4 (25,7)
Sg  6,1 (8,1)
Sd  4,4 (5,9)

n=4

Sc  0,7 (50,0)
Sg  0,7 (50,0)

Общая n=13
Su  0,1 (7,7)
Sc  0,4 (23,1)
Sg  1,0 (53,8)
Sm  0,3 (15,4)

n=165
Su  4,9 (33,3) 
Sc  4,3 (29,1)
Sg  5,4 (36,4 )
Sm  0,1 (0,6)
Sd  0,1 ( 0,6)

n=139
Su  8,8 (65,5) 
Sc  1,3 (9,3)
Sg  3,3 (24,5)
Sm  0,1 (0,7)

n=436
Su  33,2 (54,8)
Sc  15,7 (25,9)
Sg  8,3 (13,8)
Sm  0,3 (0,5)
Sd  3,1 (5,0)

n=20
Su  0,3 (15,0)
Sc  0,8 (50,0)
Sg  0,6 (35,0)

Su –  бурозубка когтистая S. unguiculatus, Sc – бурозубка средняя S. caecutiens, Su – бурозубка тонконосая S. 
gracillimus, Sm – бурозубка крошечная S. minutissimus, Su – бурозубка крупнозубая S. daphaenodon
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когтистая бурозубка, а тонконосая и средняя бу-
розубки выполняли роль субдоминантов. Отличи-
тельной особенностью данного года явилась бес-
прецедентно высокая численность крупнозубой 
бурозубки: этот вид был отловлен на всех станци-
ях с показателями численности от 1,9 ос./100 л.-с. 
(В2) до 7,9 ос./100 л.-с. (В1) и средним по таксо-
цену землероек – 3,1 ос./100 л.-с. 

Отметим, что структура таксоцена землероек в 
2002 г. приблизительно соответствовала таковой 
в 2012 г. Различия состояли лишь в более низкой 
численности когтистой бурозубки и более высо-
кой численности средней бурозубки, обусловив-
шей ее переход в группу доминантов. При доволь-
но высоком (с учетом отличий отловов в канавки 
и заборчики) уровне численности когтистой и 
средней бурозубок (от 6,7 ос/100 к.-с. у в приреч-
ном ольховнике до 20,0 ос/100 к.-с. в хвойниках) 
из этих двух видов, доля участия которых в таксо-
цене землероек составила по 32%, сложился двух-
доминантный комплекс, а тонконосая бурозубка 
(24%) выступила содоминантом.

После пиковых величин 2012 г. в 2013 г. все вхо-
дящие в таксоцен землероек видовые популяции 
оказались на фазе депрессии, обусловившей об-
щую депрессию таксоцена, сопоставимую с 2009 
г. Сравнение особенностей структуры таксоцена 
землероек на разделенных интервалом в четыре 
года фазах депрессии очень интересно и важно для 
понимания общих закономерностей динамики со-
обществ. В 2009 г. из-за низкой численности когти-
стой бурозубки, абсолютным доминантом в таксо-
цене землероек повсеместно выступала тонконосая 
бурозубка, средняя и крошечная бурозубки явля-
лись содоминантами, а когтистая бурозубка оказа-
лась второстепенным видом. В 2013 г. при равном 
с 2009 г. показателе общей численности землероек 
(1,7 и 1,8 ос/100 к.-с.) и сопоставимой по уровню 
популяционной депрессией когтистой бурозубки, 
во-первых, не было отловлено ни крошечной, ни 
крупнозубой бурозубок, во-вторых, абсолютным 
доминантом выступала средняя бурозубка, а не 
тонконосая. Статистически достоверные различия, 
выявленные при сравнении индекса Шеннона в 
годы депрессии (t=5,29; tst=2,04, при p<0,05), обу-
словлены не только присутствием в 2009 г. второ-
степенного вида (крошечная бурозубка), но и тем, 
что по сравнению с 2013 г. видовая выравненность 
в 2009 г. была выражена более четко.

вЫвоДЫ

Сообщества землероек Сахалина состоят из 
шести видов. Ядро таксоцена землероек составля-
ют три фоновых вида бурозубок (когтистая, тон-
коносая и средняя), доля участия которых всегда 
больше 80%. Доля участия в таксоценах крупно-

зубой, крошечной и равнозубой бурозубок не пре-
вышает 20%, причем в отдельные годы они могут 
вообще не регистрироваться в отловах.

Межгодовые изменения численности когти-
стой бурозубки достигают 50-кратной величины, 
средней бурозубки – 10-кратной, а численность 
тонконосой бурозубки не подвержена таким силь-
ным перепадам год от года. Количественная ди-
намика таксоцена землероек интегрально изме-
няется в зависимости от колебаний численности 
составляющих его видовых популяций и носит 
цикличный характер. Фазы низкой численности 
совпадают со стадиями популяционной депрес-
сии когтистой бурозубки, а на фазе пика отмечает-
ся синхронный рост численности всех входящих 
в таксоцен видов землероек. Не зарегистрировано 
обратной зависимости в динамике численности 
редких и фоновых видов, напротив, численность 
доминантов и второстепенных видов зачастую 
увеличивается одновременно. 

Несмотря на разнообразие структурных вари-
антов, проявляющихся на уровне локальных груп-
пировок в различных биотопах, в целом для так-
соцена землероек центральной части Сахалина 
характерно два основных варианта его структу-
ры: монодоминантного, с доминированием лишь 
одного вида при пониженной численности других 
фоновых видов и отсутствии в отловах одного или 
двух второстепенных видов, и двухдоминантно-
го, когда в том или ином сочетании в роли доми-
нантов выступают два вида из группы фоновых. 
Такой тип динамики, когда низкая численность 
одних близкородственных видов в сообществе 
компенсируется повышением плотности населе-
ния других, обеспечивает устойчивость таксоцена 
землероек в целом.
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