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К ПОПУЛЯЦИОННОЙ ЭКОЛОГИИ СРЕДНЕЙ 
БУРОЗУБКИ (SOREX CAECUTIENS LAXM.) 

В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ АРЕАЛА 
СООБЩЕНИЕ 2. ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ, 

УЧАСТКИ ОБИТАНИЯ. ЭКОЛОГИЯ 
ПИТАНИЯ

УДК УДК 591.5:599
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Аннотация: Как показало мечение, рассматриваемый вид из всех зем-
лероек отличается наименьшей степенью оседлости (доля возвратов не 
превышала 10 %), тем не менее для большинства наблюдаемых зверь-
ков было установлено обитание на определенных участках. Согласно на-
шим данным, для молодых (неразмножающихся) зверьков в пределах 
30.5–95.2 кв. м, размножающихся сеголеток – 38.0–80.5, перезимовавших 
самок – 42.2–75.4, перезимовавших самцов – 85.0-136.0 кв. м. При этом, 
после того как самки и самцы включаются в размножение, размеры их 
участков изменяются: у оседлых перезимовавших самок размер участка 
увеличивается не намного, перезимовавшие же самцы значительно рас-
ширяют используемую территорию, включая в нее и участок предыдущего 
года. По характеру питания обитающая в европейской части ареала сред-
няя бурозубка – типичный энтомофаг. Основным кормом служат насеко-
мые (91 % встреч), паукообразные заметно уступают в этом отношении, 
другие животные и растительные корма в летнем питании отмечаются 
редко. Перезимовавшие зверьки значительно чаще потребляют личинок, 
причем это характерно для всех основных групп насекомых. Расхождение 
существует и по встречаемости желудков почвенных организмов, которые 
устойчиво преобладают в рационе зимовавших особей.
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Введение
В настоящем сообщении представлены 

результаты изучения территориальности и 
питания средней бурозубки, проведенного в 
северо-восточном Приладожье (Южная Ка-
релия), представляющем для зверьков этого 
вида северо-западные пределы ареала. При 
этом, если представители европейских по-
пуляций изучены в этом отношении в целом 
удовлетворительно (имеется не один деся-
ток выполненных здесь и опубликованных 
на эту тему обстоятельных работ), то иссле-
дования бурозубок сибирской части ареала 
можно буквально пересчитать по пальцам 

(Моралева, 1983, 1987, 1088, 1992; Шефтель, 
1990; Докучаев, 1981, 1990). Тем не менее в 
рамках изучения индивидуального терри-
ториального поведения средних бурозубок 
у северо-западных границ видового ареа-
ла обращает внимание весьма характерная 
специфичность, выражающаяся в повышен-
ной территориальности – наличии четких 
индивидуальных участков с непересекаю-
щимися границами и некоторыми други-
ми особенностями поведенческих реакций 
зверьков этого вида.
Материалы 

Территориальность бурозубок изучалась 

ИВАНТЕР 
   Эрнест Викторович

д. б. н., Петрозаводский государственный университет, 
ivanter@petrsu.ru
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с помощью повторных отловов и мечения 
зверьков на экспериментальных площадках, 
занятых вторичными лесами, расположен-
ных на берегу лесного озера. Использова-
лись пружинные живоловушки с приманкой 
из ржаного хлеба с подсолнечным маслом. 
Ловушки расставлялись по квадратной сетке 
с расстоянием между ними 10 м и проверя-
лись через каждые 2 часа в светлое время су-
ток. Пойманных зверьков метили отрезани-
ем крайних фаланг пальцев (Наумов, 1951).
Методы 

Методика сбора материала по питанию 
сводилась к анализу содержимого желуд-
ков добытых животных. Для этого желудки 
зверьков фиксировали в 70 % спирте, разбор 
и определение их содержимого проводили 
под бинокулярным микроскопом МБС-3. 
Встречаемость пищевых компонентов оце-
нивалась как доля желудков, содержащих 
данный корм, в процентах к общему числу 
наполненных желудков. Всего проанализи-
ровано содержимое желудков 140 средних 
бурозубок. Более детальное описание мето-
дик изучения территориального поведения 
и питания средней бурозубки приводится в 
одной из наших предыдущих монографий 
(Ивантер, Макаров, 2001).
Результаты 

Территориальность. Участки обитания
К сожалению, подавляющее большинство 

работ по использованию территории буро-
зубками, выполненных с помощью мечения 
зверьков индивидуальными пожизненными 
метками или радиоактивными изотопами, 
посвящено обыкновенной бурозубке и под-
робно обсуждалось нами в специальных 
публикациях (Ивантер, 1975, 2018; Ивантер, 
Макаров, 2001). По средней же бурозубке 
известны лишь публикации, в которых рас-
сматриваются данные по относительно не-
большому количеству меченых в среднеени-
сейской тайге (Моралева, Шефтеля, 1982; 
Моралева, 1983, 1992), а также работа, вы-
полненная на о-ве Хоккайдо (Ohdachi, 1992), 
из которых автору пришлось наблюдать за 
10 индивидуально меченными средними бу-
розубками, оседлым из них оказался только 
один зверек. Что же касается средней буро-
зубки в ивово-ольховых лесных и кустарни-
ковых ассоциациях поймы Енисея, то из пяти 
наблюдавшихся видов бурозубок она проде-
монстрировала на площадке мечения самую 
низкую степень оседлости (повторно было 
поймано только около 10 % меченых зверь-

ков). Столь незначительная доля возвратов 
не позволила достаточно точно оценить осо-
бенности индивидуального использования 
территории особями данного вида.

Данные по мечению зверьков этого вида, 
относящиеся к европейской части его ареа-
ла, нам вообще неизвестны. Одна из главных 
причин – сложность сохранения в ловушках 
живых зверьков. В этих условиях особый ин-
терес вызывает вышедшая в 2001 г. работа Н. 
А. Щипанова с соавторами (2001), основан-
ная на разработанной авторами ранее (Ще-
панов и др., 2000) специальной методике, 
включающей подбор наиболее эффективной 
ловушки и обоснования режима ее рабо-
ты, обеспечивающей минимальные потери 
зверьков.

Материал для исследования собирался 
авторами в Старицком районе Тверской об-
ласти в 1995–1999 гг. В 1995 г. наблюдение 
проводилось на площадке (0.5 га; 110 лову-
шек по сетке 7.5 х 7.5 м), где и были получены 
детальные сведения о характере освоения 
участка обитания. Массовые же данные об 
использовании участков разными демогра-
фическими группами получены в 1995–1999 
гг. на 5 линиях живоловок. Ловушки настора-
живались раз в сутки на 3 часа и проверялись 
2 раза через 1.5 часа. Остальное время они 
оставались открытыми, но не насторожен-
ными, так что зверьки могли свободно пере-
мещаться. Метили ампутацией пальцев. Для 
изучения использования участков зверьками 
в течение суток проводились круглосуточ-
ные наблюдения. Всего было помечено 863 
средние бурозубки, которые дали 7169 по-
вторных поимок.

В итоге для большинства наблюдаемых 
зверьков было установлено обитание на 
определенных участках. При этом 10 % от 
общего числа помеченных зверьков оседло 
держалось на наблюдаемой территории до 
13 мес. (до и после перезимовывания). Со-
гласно проведенным исследователями кру-
глосуточным наблюдениям, суточная актив-
ность средней бурозубки носила полифаз-
ный характер, и практически вся территория 
выявляемого за две недели участка посе-
щалась зверьком в течение суток. Это было 
отмечено для всех демографических групп, 
за исключением перезимовавших самцов. 
У неразмножающихся сеголеток средний 
размер участка обитания (оцениваемый ав-
торами как усредненный радиус) составлял 
в среднем 44.1 ± 1.3 м2, у размножающихся 
сеголеток – 42.1 ± 4.3, у перезимовавших са-
мок – 55.6 ± 4.8, у перезимовавших самцов 
– 115.6 ± 11.8 м2.
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После того как самки и самцы включа-
лись в размножение, у них наблюдалось 
принципиальное различие в использова-
нии территории. У сеголетков, вступивших 
в размножение, изменения структуры и 
размера участка не происходит. Самки по-
сле зимовки также чаще всего сохраняют 
структуру и расположение участка, принад-
лежащего им в предыдущий год. У оседлых 
перезимовавших самок размер участка не-
сколько увеличивается (за счет включения 
прилегающих ловушек), перезимовавшие 
же самцы значительно расширяют исполь-
зуемую территорию, в которую включается 
и участок предыдущего года. Претерпевает 
резкие изменения и структура их участков. 
Если не размножавшиеся самцы-сеголетки 
имели обычно небольшие участки с выра-
женным центром, то после зимовки частота 
посещения тех или иных точек простран-
ства определялась лишь наличием здесь в 
данный момент рецептивной самки. Так что 
для этой демографической группы зверьков 
правильнее, по-видимому, говорить не об 
обитании на некотором участке, а о переме-
щении по некоторому хорошо известному 
им пространству. При этом авторы отмечают 
общую тенденцию к уменьшению размеров 
участка при росте плотности, что зависит и 
от типа местообитания.

Перемещения же средней бурозубки 
включали выходы за пределы участка, из-
менения места его расположения и дальние 
перемещения. При этом один и тот же зве-
рек мог совершать эпизодические выходы 
в разных направлениях, однако при этом 
возвращался обратно. Наибольшая обнару-
женная дистанция для таких перемещений 
составила (по прямой) около 2.5 км.

В итоге авторы заключают, что для сред-
ней бурозубки в европейской части России 
характерно оседлое обитание, связанное с 
длительным нахождением на определен-
ном индивидуальном участке. Касаясь его 
структуры, они отмечают, что у размножа-
ющихся самок-сеголеток и перезимовав-
ших самок он имеет выраженный центр, 
наиболее часто посещаемый зверьками. У 
самцов этого вида после созревания про-
исходит резкое расширение используемого 
пространства. При этом их перемещения по 
лесу определяются наличием там рецептив-
ных самок. Соответственно, выраженного 
центра участка не наблюдается. Простран-
ство, по которому перемещаются перези-
мовавшие самцы, настолько велико, что нет 
смысла анализировать его как участок оби-

тания в общепринятом смысле.
При наблюдении за сеголетками были 

выявлены дальние перемещения зверьков в 
поисках участков и оседание на них, а также 
временные дальние выходы за пределы по-
стоянного участка обитания. Таким образом, 
зверьку знакома территория, значительно 
превышающая размеры его индивидуаль-
ного участка.

Можно констатировать, что дальние пере-
мещения сеголеток с большой вероятностью 
происходят в пределах определенной огра-
ниченной территории, поэтому население 
на достаточно большом пространстве (не 
менее 1 км2) оказывается взаимосвязанным.

Сопоставляя представленные в статье Н. 
А. Щипанова с соавторами материалы по 
территориальной структуре рассматривае-
мого вида с соответствующими, но гораздо 
более скромными по масштабам данными, 
полученными нами по средней бурозубке на 
площадке мечения Приладожского териоло-
гического стационара «Карку», нельзя не за-
метить их сходства (Ивантер, Макаров, 2001 
и др.). У молодых неполовозрелых зверьков 
средний размер участка обитания составил 
там 50.4 м2 (с колебаниями от 30.5 до 95.2), 
у размножающихся сеголеток – 60.5 (38.0–
80.5), у зимовавших самок – 59.1 (42.2–75.4), 
у зимовавших самцов – 111.0 (85.0–136.1) 
м2. Значительное сходство обнаруживается 
в территориальности средней бурозубки и 
в сравнении с таковой обыкновенной. Это 
позволяет представить характерной для 
нее, подобно обыкновенной, известную в 
сельском хозяйстве «переложную» систему 
земледелия, позволяющую совместно сосу-
ществовать половым и возрастным группам 
животных с различным территориальным 
поведением.

Экология питания
Питание средней бурозубки ранее под-

робно изучалось в Западной (Юдин, 1962) 
и Северо-Восточной Сибири (Докучаев, 
1981, 1994; Вольперт, Аверенский, 1983; 
Вольперт, 1989; Шадрина и др., 1982), а так-
же в Карелии (Ивантер и др., 1973; Иван-
тер, 1975; Макаров, 1990, 1991). Некоторые 
мате риалы по питанию этого вида приве-
дены по Верхней Лене (Реймерс, Воронов, 
1963), Сахалину (Реймерс и др., 1968), Аян-
скому побережью Охотского моря (Алина, 
Реймерс, 1975) и островам Японии (Abe, 
1968). Рацион средней бурозубки интересен 
не только с практической точки зрения как 
рацион потребителя вредных насекомых, но 
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и с теоретической: этот вид в разных точках 
ареала может занимать разное положение в 
сообществе насекомоядных – от доминанты 
по численности до редкого вида. Соответ-
ственно, можно предположить, что роль его 
в биоценозе может сказываться на трофиче-
ских отношениях.

Основной корм средней бурозубки в Ка-
релии – насекомые (91 % встреч) и паукоо-
бразные (61 %), другие животные и расти-
тельные корма в летнем питании отмеча-
ются редко (табл. 1). Насекомые поедаются 

на всех стадиях развития, но чаще имаго и 
личинки, причем последние незначительно 
преобладают (65 % против 61 %). В разные 
годы соотношение между имаго и личин-
ками несколько изменяется. Из насекомых 
в желудках бурозубок чаще встречаются 
жесткокрылые (56 %), чешуекрылые (32 %) 
и двукрылые (27 %). Чешуекрылые поеда-
ются почти исключительно на личиночной 
стадии, жуки и двукрылые представлены 
и личинками, и имаго, но преобладают по-
следние.

Таблица 1. Состав пищи средней бурозубки (встречаемость, % к общему числу желудков с 
идентифицированными объектами питания)

Вид корма Годы Итого

 
1959–
1971 1984 1985 1986 1987 1988  

1 2 3 4 5 6 7 8

Насекомые (Insecta) 85.7 89.7 96.7 91.4 91.1 88.7 90.6
имаго 76.7 57.1 56.7 60.3 53.3 62.3 61.1

личинки 28.5 71.4 76.7 72.4 80 60.4 64.9
куколки – – 3.3 – 2.2 7.5 2.2

яйца 1.8 –  – 2.2 3.8 1.3
Жесткокрылые 

(Coleoptera) 71.4 42.9 50 55.2 55.6 60.4 55.9
имаго 71.4 28.6 43.3 32.8 35.6 49.1 43.5

личинки 10.7 28.6 23.3 32.8 28.9 20.8 24.2
Carabidae 16.1 14.3 10 15.5 15.6 19.1 15.1

имаго 16.1 14.3 10 12.1 13.3 7.5 12.2
личинки 3.6 – – 3.4 2.2 7.5 2.8

Staphylionidae  – 13.3 6.9 20 20.3 10.1
имаго  – 13.3 5.2 15.6 26.4 10.1

личинки – – – 1.7 4.4 1.9 1.3
Elaleridae 7.1 14.3 10 17.2 22.2 15.1 14.3

имаго 5.3 – – 1.7 2.2 – 1.5
личинки 1.8 14.3 10 15.5 20 15.1 12.8

Curculionidae  (имаго) 7.1 – 10.0 8.6 4.4 3.8 5.7

Chrysomdidae (имаго)  3.6 – – – – – 0.6
Ipidae (имаго) – – – 1.7 – – 0.3

 Catopidae (имаго) – –  1.7 – – 0.3
 Anisotomidae (имаго) – 14.3 – – – – 2.4
 Silfidae (имаго) – – – 1.7 – – 0.3
 Жесткокрылые, ближе 

не определенные 37.5 14.3 13.3 19 4.4 17 17.6
 имаго 37.5 – 10 5.2 2.2 15.1 11.7
 личинки 5.3 14.3 3.3 13.8 2.2 1.9 6.8
 

Двукрылые (Diptera) 8.9 14.3 46.7 27.6 37.8 24.5 26.6
 имаго 5.3 14.3 13.3 10.3 4.4 15.1 10.5
 личинки 3.6 – 36.7 17.2 35.6 11.3 17.4
 Sciaridae (личинки) – – 30 – 2.2 – 5.4
 

Tipulidae (личинки) – – – 10.3 – 1.9 2
 

Rhagionidae (личинки) – – – 1.7 – 1.9 0.6
 Mycetophilidae 

(личинки) – – – – 17.8 – 3
 Culicidae (имаго) 3.6 – – – – – 0.6
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Вид корма Годы Итого
 Phoridae (имаго) – – – 1.7 – – 0.3

 Двукрылые, ближе не 
определенные 8.9 14.3 23.3 13.8 29 22.6 18.7

 имаго 1.8 14.3 13.3 8.6 4.4 17 9.9
 личинки 3.6  13.3 5.2 17.8 7.5 7.9
 Перепончатокрылые 

(Hymenoptera) 5.3 14.3 20 19 8.9 1.9 11.6
 имаго 5.3 14.3 13.3 10.3 6.7 1.9 9.9
 личинки – 14.3 6.7 8.6 2.2 – 7.9
 Tenlhredinidae 

(личинки) – 14.3 6.7 8.6 2.2 – 5.3
 Formicidae (имаго) – – 10 – –  1.7

Перепончатокрылые, 
ближе не определенные 

(имаго) 5.3 14.3 10 10.3 6.7 1.9 8.1
Равнокрылые 
(Homoptera) – – 6.7 3.4 – 1.9 2

Cicadinea (имаго) – – 6.7 – – 1.9 1.4
Aphidinea – – 3.3 3.4 – – 1.1

Скорпионницы 
(Mecoptera) (личинки) – – 3.3 – – – 0.6
Тараканы (Blattoptera) 3.6 – – – – 1.9 0.9

Клопы (Hemiptera) – – 16.7 20.7 4.4 30.2 12
Чешуекрылые 
(Lepidoptera) 5.3 57.1 40 24.1 28.9 37.8 32.2

имаго – – 3.3 1.7 2.2 – 1.2
личинки 5.3 57.1 36.7 22.4 26.7 37.8 31

Насекомые, ближе не 
определенные 11.6 14.3 16.7 13.8 22.2 22.7 16.9

имаго 3.6 – – 5.2 11.1 9.4 4.9
личинки 7 14.3 13.3 8.6 8.9 5.7 9.6
куколки – – 3.3 – 2.2 7.5 2.2

яйца 1.8 – – – 2.2 3.8 1.3
Паукообразные 

(Arachnida) 8.9 71.4 70 74.1 60 79.2 60.6
Пауки (Araneus) – 42.9 33.3 51.3 28.9 52.8 34.9
Клещи (Acarus) – – 10 10.3 4.4 3.8 4.8

Сенокосцы (Phalangium) 8.9 42.9 46.7 55.2 40 37.8 38.6
Многоножки (Myriapoda) 

Chilopoda 7.1 – 10 5.2 4.4 17 7.3

Моллюски (Mollusca)
7.1 – – – – 1.9 1.5

 Малощетинковые 
черви (Lumbricidae) 10.7 – 6.7 5.2 4.4 – 4.5

 Млекопитающие 
(Mammalia) 7.1 – – 1.7 2.2 – 1.8

 Растительный 
материал 10.7 – 3.3 5.2  5.7 4.2

 Число желудков с 
кормом 36 7 30 58 45 53 249

 Число пустых 
желудков – 2 1 10 5 2 20

Таблица 1. Продолжение
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Доля жесткокрылых в питании землероек 
высока и стабильна, лишь в 1984 г. по встре-
чаемости в желудках они несколько уступа-
ли чешуекрылым. Примерно с равной часто-
той поедаются представители трех семейств: 
жужелицы, стафилины и щелкуны. Первые 
две группы представлены в основном има-
го, ведущими напочвенный образ жизни, 
последняя – почвенными личинками (имаго 
из подстилки уходят). Наиболее ста бильна 
встречаемость в питании жужелиц; стафили-
ны, щелкуны и долгоносики в разные годы 
потребляются с различной частотой, частич-
но компенсируя изменения кормового зна-
чения друг друга.

Самый крупный из отмеченных в питании 
жуков – жужелица Pterostichus melanarius 
(12–18 мм). Чаще других поедаются виды 
Ccilalhus micropterus и Otiorrhynchus nodosus 
(табл. 2). Распределение видов в таблице 
питания примерно соответствует их оби-
лию в природе (по учетам ловушками Бер-
бера). Исключение составляют виды рода 
Pterostichus, наиболее многочисленные в 
исследованных биотопах. По размеру они 

несколько крупнее остальных и поэтому, ве-
роятно, являются менее доступной добычей 
для средних бурозубок. Мелкие жуки (2–4 
мм) в питании встречаются редко (Polydrosus 
ruficornis, Strophosomus capitatus, Epipapctus 
secalis, Liodes sp. и др.).

Еще отчетливее избирательность питания 
по размерам пищевых объектов проявляет-
ся на жесткокрылых семейства стафилинов 
(они мало отличаются по плотности покро-
вов, напочвенные формы ведут сходный об-
раз жизни). Из шести обнаруженных в же-
лудках видов только Athetae sp. меньше 7 
мм, тогда как большинство многочисленных 
мелких видов, отмеченных в исследованных 
биотопах (Макаров, 1989б), в питании сред-
них бурозубок не встречены.

Роль гусениц чешуекрылых в рационе 
вида сильно различается по годам. Встреча-
емость их даже в одной и той же местности 
изменялась более чем в два раза при мини-
муме в 1984 г., суммарный же размах коле-
баний данных по Карелии превысил десяти-
кратный (см. табл. 1).

Таблица 2. Относительная роль в пищевом рационе средней бурозубки жесткокрылых,  
неоднократно отмеченных в питании

Вид жесткокрылых Место пo частоте встречаемости
Calathus microptems (Carabidae) 1
Calathus microptems (Carabidae) 1
Otiorrhynchus nodosus (Curculiontdae) 2
Pterostichus oblongopunctaius +  
P. rhaeticus (Carabidae)* 3
Leisius rufescens (Carabidae) 4–5
Quedius curtipennis (Staphylinidae) 4–5
Agortum fuliginosum (Carabidae) 6
Polydrosus ruficornis (Curculionidae) 7

Примечание. * – виды по фрагментам неразделимы.

Значительные годовые изменения ха-
рактерны для потребления двукрылых (от 
9 до 47 %), в равной степени они касаются 
и имаго, и личинок. Даже в идентичных ме-
стообитаниях показатели потребления в по-
следовательные годы могут изменяться в 
несколько раз. Изменяется при этом и видо-
вой состав поедаемых личинок, и их встре-
чаемость в желудках. Потребляются как 
мелкие личинки, образующие скопления 
(Sciaridae, Мусеtophylidae), так и сравнитель-
но крупные и немногочисленные (Tipulidae, 
Rhagionidae).

Клопы могут играть в питании средней 
бурозубки существенную роль, но потребле-
ние их крайне нестабильно (встречае мость 

от 0 до 30 %).
Кормовое значение перепончатокрылых 

невелико, более или менее регулярно пое-
даются только личинки пилильщиков. Имаго 
представляют собой, скорее, случайную до-
бычу. Прочие насекомые (цикады, тли, скор-
пионницы, тараканы) в рационе средней 
бурозубки представлены единичными осо-
бями и существенного кормового значения 
не имеют.

Паукообразные в питании вида представ-
лены главным образом пауками (35 %) и се-
нокосцами (39 %) и относятся к основным 
кормовым объектам. Соотношение между 
этими двумя группами в разные годы суще-
ственно изменяется, но встречаемость их в 
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желудках стабильно высока, за исключени-
ем периода 1959–1971 гг. Прочие животные 
корма немногочисленны и отмечаются не 
каждый год. Таким образом, несмотря на со-
хранение общего характера питания вида, 
встречаемость отдельных групп кормов в 
разные годы может изменяться в 2–3 раза.

Дополнительную информацию о значе-
нии различных кормов в питании средней 
бурозубки дает анализ желудков, содер-
жащих единственный вид корма (табл. 3). 
Здесь домини руют сенокосцы и личинки 
двукрылых. Что же касается имаго жестко-
крылых, то существенной роли они не игра-
ют. Это позволяет оценивать их как добычу 
хотя и частую, но не массовую.

Географическая изменчивость питания 
средней бурозубки изучена сравнительно 
неплохо (табл. 4). Рацион средней бурозуб-

ки в Карелии сходен с отмеченными в дру-
гих точках ареала. Существенные различия 
состоят в очень высоком потреблении па-
укообразных – 61 %, тогда как в других ре-
гионах отмечалось от 1.7 (Юдин, 1962) до 
37.5 % (Вольперт, Аверенский, 1983), а также 
в повышенной доле полужесткокрылых – в 
среднем 12 %, в других точках ареала (в ло-
кальном местообитании) – до 7.6 % (Юдин, 
1962).

Как показывают данные табл. 5, питание 
средней бурозубки в разных биотопах суще-
ственно различается. Соотношение имаго 
– личинки также непостоянно: в сосняке и 
особенно на вырубке личинки преоблада-
ют, а в двух других биотопах доли примерно 
равные, хотя определяется это потреблени-
ем разных групп беспозвоночных.

Таблица 3. Встречаемость кормов в качестве единственного содержимого желудков средней 
бурозубки 

Вид корма Число желудков, содержащих данный корм
абс. % от общего числа

Сенокосцы 7 31.8
Личинки двукрылых 4 18

чешуекрылых 2 9
щелкунов 2 9

Имаго перепончатокрылых 2 9
жесткокрылых 2 9

Остатки млекопитающих 2 9
Дождевые черви 1 4.5

Пауки 1 4.5

Рацион средней бурозубки в сосняке чер-
ничном отличается частым потреблением 
личинок щелкунов и разнообразием по-
едаемых личинок двукрылых. Только здесь 
в питании зверьков отмечены личинки пи-
лильщиков. Сходно высокая встречаемость 
гусениц чешуекрылых отмечена и на зарас-
тающей вырубке, но видовой состав совер-
шенно различный. Рацион в сосняке мак-
симально разнообразен. Пищевой спектр в 
лиственном лесу отличается гораздо боль-
шей встречаемостью жужелиц (и имаго, и 
личинок), отсутствием мелких личинок дву-
крылых. Максимальных показателей дости-
гает здесь потребление пауков. В целом в 
этом биотопе средними бурозубками унич-
тожается наибольшее количество хищных 
беспозвоночных. На вырубке, напротив, в 
питании землероек основную роль играют 
фитофаги и детритофаги. Потребление пау-
кообразных наименьшее.

Рацион бурозубок в ельнике кисличном 

отличается малым количеством жесткокры-
лых и гусениц чешуекрылых, но наиболь-
шим потреблением сенокосцев.

Возрастные различия в питании невели-
ки. Столь резких качественных различий в 
рационах сеголеток и зимовавших особей, 
какие отмечены по наблюдениям в неволе 
М. В. Охотиной (1974), нами не обнаружено. 
Однако количественные различия весьма 
существенны (табл. 6).

Зимовавшие зверьки значительно чаще 
потребляют личинок, причем это характер-
но для всех основных групп насекомых. Рас-
хождение существует и по встречаемости в 
желудках почвенных организмов, которые 
устойчиво преобладают в рационе зимовав-
ших особей. Это свидетельствует о частич-
ном разделении пищевых ресурсов между 
зверьками разного возраста, связанном с 
различными горизонтами обитания: зимо-
вавшие особи ведут более «почвенный» 
образ жизни и меньше поедают активных 
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Таблица 4. Географические различия в питании средней бурозубки

Виды кормов
Западная 

Сибирь (Юдин, 
1962)

Якутия 
(Вольперт, 

Аверенский, 
1983)

Северо- 
Восточная 

Сибирь 
(Докучаев, 

1981)

Карелия (наши 
данные)

Насекомые 77.7 100 90.7 90.6
Жесткокрылые 48.4 55.4 36.7 55.9
имаго * 17.9 16.7 43.5
личинки * 41 24.4 24.2
Двукрылые 5.7 41.1 32.6 26.6
имаго * 17.8 27.7 10.5
личинки * 21.4 6.3 17.4
Чешуекрылые 1.1 25 11.8 32.2
Перепончатокрылые 2.6 7.1 11 11.6
Клопы 1.5 1.8 1.4 12
Паукообразные 1.7 37.5 2.5 60.6
Многоножки 4.6 3.6 42.2 7.3
Моллюски – – 0.3 1.5
Дождевые черви 4.4 10.7 5.6 4.5
Остатки млекопитающих – – 2.2 1.8
Остатки растений – 5.4 37.8 4.2
Семена – 5.4 37.5 0.6
Исследовано желудков 543 56 365 259

Примечание. * – показатель не вычислялся.

Таблица 5. Биотопические различия в питании средней бурозубки (встречаемость, % к общему 
числу желудков с идентифицированными объектами питания)  

  Биотоп   

Вид корма сосняк 
черничный

лиственный 
лес

зарастающая 
вырубка

ельник 
кисличный

Насекомые (Insecta) 89.8 95.8 94.7 92.3
имаго 55.5 75 57.9 61.5

личинки 69.3 79.2 84.2 61.5
куколки 4.4 – –  

яйца 0.7 8.3 – –
Жесткокрылые (Coleoptera) 56.2 62.5 57.9 30.8

имаго 39.4 41.7 47.4 23.1
личинки 27.7 41.7 15.8 7.7

Сarabidae 9.5 45.8 10.5 15.4
имаго 7.3 33.3 10.5 7.7

личинки 1.5 16.7 – 7.7
Staphylionidae 16.8 16.7 15.8 15.4

имаго 13.8 8.3 15.8 15.4
личинки 1.5 8.3 – –

Elateridae 19.7 8.3 15.8 –
имаго 1.5 – – –

личинки 18.2 8.3 15.8 —
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Биотоп

Вид корма сосняк 
черничный

лиственный 
лес

зарастающая 
вырубка

ельник 
кисличный

Curculionidae (имаго) 7.3 4.2 5.3 –
Ipidae (имаго) – – – 7.7

Catopidae (имаго) – – – 1.7
Anisotomidae (имаго) 0.7 – – –

Silfidae (имаго) 0.7 – – –
Жесткокрылые, ближе не 

определенные 14.6 16.7 15.8 –

имаго 8 8.3 10.5 –
личинки 6.6 8.3 5.3 –

Двукрылые (Diptera) 27.7 33.3 57.9 38.5
имаго 9.5 16.7 21.1 –

личинки 18.2 20.8 42.1 38.5
Sclaridae (личинки) 6.6 – – 7.7
Tipulidae (личинки) 3.6 8.3 – –

Rhagionidae (личинки) 0.7 4.2 – –
Mycetophilidae (личинки) 2.2  10.5 23.1

Двукрылые, ближе не 
определенные 16.1 25 42.1 7.7

имаго 10.2 16.7 15.8 –
личинки 6.6 12.5 31.6 7.7

Перепончатокрылые 
(Hymenoptera) 13.1 8.3 10.5 7.7

имаго 7.3 8.3 10.5 7.7
личинки 6.6 – – –

Tenlhredinidae (личинки) 6.6  – –
Formicidae (имаго) 2.2  – –

Перепончатокрылые, ближе 
не определенные 6.6 8.3 10.5 7.7

Равнокрылые (Homoptera) 0.7 4.2 10.5 7.7
Cicadinea (имаго) 0.7 4.2 5.3 –

Aphidinea – – 5.3 7.7
Скорпионницы (Mecoptera) 

(личинки)  5.3   

Тараканы (Blattoptera) 0.7 – – –
Клопы (Hemiptera) 20.4 12.5 5.3 23.1

Чешуекрылые – – – –
(Lepidoptera) 35 25 36.8 15.4

имаго 1.5 4.2   
личинки 33.6 20.8 36.8 15.4

Насекомые ближе не 
определенные 16.8 37.5 5.3 23.1

имаго 6.6 12.5 – 7.7
личинки 6.6 20.8 5.3 15.4

Таблица 5. Продолжение
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Биотоп

Вид корма сосняк 
черничный

лиственный 
лес

зарастающая 
вырубка

ельник 
кисличный

куколки 4.4 – –  
яйца 0.7 8.3 – –

Паукообразные (Arachnida) 70.1 91.7 52.6 76.9
Пауки (Araneus) 40.1 70.8 36.8 38.5
Клещи (Acarus) 6.6 8.3 5.3 7.7

Сенокосцы (Phalangium) 43.1 54.2 26.3 76.9
Многоножки (Myriapoda) 

Chilopoda 9.5 – 15.8 7.7  

Моллюски (Mollusca) 0.7 – – –
Малощетинковые черви 

(Lumbricidae) 3.6 8.3 – –

Млекопитающие (Mammalia) 1.5 – – –
Растительный материал 4.4 – – –

Число желудков с кормом 137 24 19 13
Число пустых желудков 13 4 – 3

Таблица 5. Продолжение

наземных беспозвоночных. Различия в по-
треблении сенокосцев определяются и био-
логией жертв: к осени их становится больше 

и они увеличиваются в размерах, соответ-
ственно, и чаще поедаются многочисленны-
ми в это время сеголетками.

Таблица 6. Возрастные различия в питании средней бурозубки (встречаемость основных групп 
кормов, %)

Вид корма Зимовавшие особи Сеголетки
Насекомые 95.8 85.6
имаго 58.3 54.5
личинки 87.5 56.9
Жесткокрылые 70.8 53.9
имаго 37.5 40.1
личинки 50 24
в т. ч. личинки щелкунов 37.5 13.8
Двукрылые 37.5 29.9
имаго 12.5 10.8
личинки 29.2 21
Перепончатокрылые 12.5 12
имаго 4.2 8.4
личинки 8.3 4.2
Равнокрылые 4.2 2.4
Чешуекрылые (личинки) 29.2 25.7
Клопы 4.2 13.8
Паукообразные 70.8 71.9
Пауки 58.3 41.3
Клещи 16.7 5.4
Сенокосцы 33.3 52.7
Многоножки 16.7 8.4
Дождевые черви 16.7 2.4
Число желудков с кормом 24 167
Число пустых желудков 5 13
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Заключение
В заключение хотелось бы остановиться 

на выявленных в процессе исследований 
территориальности и питания наиболее важ-
ных территориальных аспектах воздействия 
бурозубок, в т. ч. и средних, на популяции их 
жертв. Роль насекомоядных млекопитаю-
щих в снижении численности потребляемых 
ими в пищу беспозвоночных рассматрива-
лась многократно. Однако в большинстве 
случаев вывод о контроле численности на-
секомых со стороны землероек был сделан 
лишь на основе анализа пищевых ресурсов 
зверьков и преимущественно доминирую-
щих обыкновенных бурозубок.

Для изучения воздействия средних буро-
зубок на популяции их жертв в условиях Ка-
релии нами оценивалось изъятие землерой-
ками биомассы беспозвоночных в пределах 
площади живоотлова на териологическом 
стационаре Приладожский (Карку). Соглас-
но полученным данным (Ивантер, Макаров, 
2001), при максимально высокой для Каре-
лии (за период исследований) численности 

бурозубок месячное изъятие ими биомассы 
в большинстве случаев составляло около 10 
кг/га. В отдельные годы оно достигало от 13 
до 22 кг/га, соответственно, доля изъятия 
в некоторые месяцы превышала 50 %. При 
этом выдерживать столь жесткий пресс по-
требителей беспозвоночные могут благода-
ря высокой скорости размножения, быстро-
му приросту биомассы и сезонной смене 
видового состава.

Таким образом, в летне-осенний период 
при сбалансированном соотношении хищ-
ника и жертвы бурозубки всех видов играют 
роль фактора, стабилизирующего числен-
ность потребляемых ими беспозвоночных. 
При повышении численности последних 
в конце лета и осенью величина изъятия 
максимальна, при низкой же численности 
в начале лета – минимальна. Впрочем, ска-
занное относится только к летне-осеннему 
периоду, тогда как зимой, при напряженном 
для землероек состоянии кормовой базы, 
не исключено более интенсивное выедание 
жертв.
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Summary: As the marking showed, the considered species of all shrews has the 
lowest degree of sedentariness (the proportion of returns did not exceed 10%), 
nevertheless, for the majority of the observed animals, habitation in certain 
areas was established. According to our data, young (non-breeding) animals 
live within 30.5–95.2 sq. m, breeding young-of- the- year – within 38.0–80.5 
sq. m, overwintered females – within 42.2–75.4 sq.m, and overwintered males 
– within 85.0–136.0 sq. m. At the same time, after females and males are 
included in breeding, the size of their plots changes: in sedentary overwintered 
females, the size of the plot does not increase much, while overwintered males 
significantly expand the used territory, including the plot of the previous year. 
By the nature of feeding, the mask shrew living in the European part of its range 
is a typical entomophage. Insects serve as its main food (91 % of encounters), 
arachnids are noticeably inferior to them in this regard, while other animals and 
plant-based feed are rarely noted in the summer diet. Overwintered animals 
consume larvae much more often, and this is typical for all major groups 
of insects. There is also a discrepancy in the occurrence of stomachs of soil 
organisms that persistently predominate in the diet of wintering individuals.
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