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В последние два десятилетия большое распространение получили методы дистанционного 

зоологического мониторинга с использованием фотоловушек и видеокамер. Однако примеры 

их использования для изучения мелких млекопитающих единичны. Авторами в 2015–2019 гг. на 

базе Лапландского заповедника велся мониторинг относительного обилия и суточной актив-

ности грызунов (Lemmus lemmus, Myopus schisticolor, Myodes sp.) и землероек (Sorex sp.) с 

использованием автономных малогабаритных видеорегистраторов. На трансекте протяжен-

ностью 100 м оборудовано 10 пикетов с видеокамерами, оснащенными ночной инфракрас-

ной подсветкой. Работы велись одновременно с ежегодными осенними учетами мелких мле-

копитающих в заповеднике. Непрерывная запись осуществлялась в течение суток в послед-

них числах августа – первых числах сентября. На основании числа эпизодов появления 

зверьков сделаны выводы об изменениях численности животного населения в пределах пя-

тилетнего периода. Зафиксирована фаза популяционного цикла L. lemmus от всплеска чис-

ленности в 2015 г. через глубокую депрессию к новому всплеску 2019 г. Аналогичная тен-

денция зафиксирована для полевок Myodes sp. Сделан вывод об эффективности предлагаемо-

го метода для мониторинга относительного обилия леммингов. Отмечен также ряд ограни-

чений и сложностей в использовании видеорегистраторов. 

Ключевые слова: методы полевых исследований, потоковая видеорегистрация, ООПТ, грызу-

ны, Lemmus lemmus, Myopus schisticolor, Myodes, Кольский полуостров, Лапландский заповедник 

 

Введение 

Разработка новых и совершенствование существующих методов полевых исследова-

ний остается актуальной задачей зоологической науки в целом и териологии в частности. 

Большинство традиционных методов полевого изучения мышевидных грызунов (и иных 

мелких млекопитающих, например, Soricidae), широко применяемых в зоологических иссле-

дованиях в настоящее время, основаны на отлове зверьков ловушками различной конструк-

ции (Карасева и др., 2008; Шефтель, 2018). Значительная часть этих методов летальны для 

объекта исследования. Так, ежегодные учеты ловушками Геро и ловчими канавками прово-

дятся весной и осенью в заповедниках России (Филонов, Нухимовская, 1990). Они сопрово-

ждаются изъятием животного населения, оказывают определенное давление на локальные 

популяции мелких млекопитающих. В этом усматривается противоречие с целями создания 

особо охраняемых природных территорий, в особенности заповедников, и требованиями их 

режима (Штильмарк, 2014). Исследователями отмечается нежелательность применения по-

добных методов при долгосрочных мониторинговых исследованиях на ограниченных терри-

ториях (Дудергофские высоты, 2006). Живоловушки в учетных работах в силу высокой тру-

доемкости и необходимости частой проверки применяются редко и точечно. 

Методы отлова эффективно сканируют ту или иную фазу популяционного цикла, пре-

доставляя исследователю количественные данные об относительной численности и про-

странственном распределении животного населения, половозрастной структуре популяции, 

смене сезонных генераций, но в отношении полевого изучения особенностей поведения, су-

точной ритмики, фаз активности они малоинформативны. 

Существуют также виды грызунов, плохо поддающиеся изучению традиционными 

методами. Например, лемминги в силу трофических предпочтений (облигатная зеленояд-
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ность) игнорируют приманку и не идут в ловушки, их попадание случайно. Более эффектив-

ным оказывается метод ловчих канавок (Кучерук, Коренберг, 1964; Катаев, 2016; Емельяно-

ва, Оботуров, 2017), однако и ему в определенной мере свойственны указанные недостатки.  

В начале XXI в. в исследовательскую практику вошли электронные фотоловушки 

(Silveira et al., 2003). В последние два десятилетия область их применения неуклонно расши-

рялась, и сейчас они являются привычным инструментом зоологического мониторинга в за-

поведниках. Число работ, посвященных их применению в зоологической практике, весьма 

велико (Огурцов, 2019), однако практически все они посвящены исследованиям животных 

среднего и крупного размера. Например, в книге А.С. Желтухина и С.С. Огурцова, посвя-

щенной применению фотоловушек в мониторинге лесных млекопитающих и птиц (2018), 

самым мелким объектом исследований является белка. Аналогичная тенденция характерна и 

для работ зарубежных исследователей (O’Connell et al., 2011; Pesaturo, 2018). Работы, посвя-

щенные использованию фотоловушек для изучения мышевидных грызунов, единичны (De 

Bondi et al., 2010; Soininen et al., 2015; Mölle et al., 2021). Дело в том, что стандартные фото-

ловушки промышленного изготовления разрабатываются с расчетом на средний и крупный 

объект и малопригодны для работы с Micromammalia. В частности, наш опыт их применения 

показал, что миниатюрный размер объекта исследования, необходимость располагать объек-

тив камеры ближе к сцене, чем предусмотрено его оптической схемой, высокие угловые ско-

рости пересечения поля кадра зверьком при неизбежной аппаратной задержке срабатывания 

камеры обуславливают недопустимо высокий процент «проловов» и неидентифицируемых 

изображений. Это заставило нас обратиться к поиску альтернативного технического реше-

ния, оптимизированного для целей и задач работы с мышевидными грызунами. Таковым 

стала потоковая видеорегистрация, с успехом применяемая в последнее десятилетие в орни-

тологических исследованиях при мониторинге гнезд.  

Необходимо отметить, что методика изначально разрабатывалась нами для изучения 

суточной активности и особенностей поведения леммингов Lemmus lemmus (Linnaeus, 1758), 

Myopus schisticolor (Liljeborg, 1844) и симпатрических с ними полевок Myodes sp. (Миронов и 

др., 2011; 2016; 2017; Mironov et al., 2012). Потенциальная возможность применения видео-

регистрации для фиксации относительного обилия и изучения многолетней динамики чис-

ленности Micromammalia осознавалась нами постепенно, в ходе работ и по мере накопления 

материалов. Данная статья не претендует на то, чтобы предложить отработанную и формали-

зованную методику учетов – она является, скорее, приглашением к обсуждению, критике и 

совершенствованию метода в рамках открывающихся технических возможностей. Публикуя 

результаты своего первого опыта, мы отчетливо осознаем его сугубо пробное значение, на-

личие пробелов и недостаток методической строгости. В то же время мы убеждены в необ-

ходимости и неизбежности внедрения гуманных дистанционных методик учетов грызунов на 

заповедных территориях уже в недалеком будущем.  

 

Материалы и методы  
Исследования проводились в течение 2015–2019 гг. в Мурманской области на базе 

Лапландского заповедника, хорошо известного исследователям грызунов благодаря много-

летним количественным учетам, ведущимся здесь с 1936 г. (Катаев, 2012, 2016). Работы ве-

лись на стационаре Ельнюн II (рис. 1). 

Отрог Ельнюн II представляет собой крайнюю юго-восточную оконечность хребта Чуна-

тундра в центральной части Кольского полуострова. Высота вершины отрога 414 м над уровнем 

моря по Балтийской системе (далее БС). Его восточный склон выходит к берегу залива Ельлухт 

оз. Чунозеро, урез воды которого расположен на высоте 129 м. Относительная высота склона, 

таким образом, составляет 285 м. Между его подножием и берегом озера имеется полоса шири-

ной 300–400 м, занятая верховым болотом и северотаежным ельником. Для склона характерна 

высотная поясность. Участок протяженностью около 700 м занят старовозрастным еловым ле-

сом с небольшой примесью сосны. На высоте примерно 300 м над уровнем моря ельник сменя-

ется березовым криволесьем, плавно переходящим в голую тундру на высотах 350–400 м. 



Вып. 29. 2021 

417 

 
Рис. 1. Общий вид на отрог Ельнюн II с берега Чунозера от усадьбы Лапландского заповед-

ника. Фото В.В. Медведевой, 28 августа 2015 г. 

Fig. 1. General view of the Yelnyun II spur from the Chunozero bank from the Lapland reserve  

estate. Photo by V.V. Medvedeva, 28 August 2015. 

 

По склону от Чунозерской усадьбы Лапландского заповедника к вершине проходит 

экологическая тропа, которая послужила осью заложенного нами видеорегистрационного ста-

ционара. Выбор пробного трансекта определился и существующей здесь же, в 500 м к северо-

востоку, параллельно расположенной учетной линией зоологов Лапландского заповедника, 

что можно было считать своего рода верификационным тестом результатов учета по нашей 

методике. Сроки работ соответствуют периоду ежегодных осенних учетов мелких млекопи-

тающих в Лапландском заповеднике в последних числах августа – первых числах сентября.  

Заложенная нами учетная линия (рис. 2–3) состоит из 20 пикетов (табл. 1), располо-

женных вдоль тропы через интервалы 10 м в зоне лесотундры (пикеты 1–15) и 20 м в тунд-

ровой зоне (пикеты 15–20). 

В отдельные годы в работах были задействованы не все пикеты. Ежегодная регуляр-

ная расстановка регистраторов производилась на десяти пикетах №№03–12, работы на про-

чих пикетах были эпизодическими (поисковыми) и в данной статье не учитываются.  

В работе использовались малогабаритные автомобильные видеорегистраторы  

DVR-127 (рис. 4–5), оснащенные инфракрасной подсветкой (далее – камеры), позволяющей 

вести видеозапись в условиях полной темноты. Для обеспечения необходимой длительности 

автономной работы в течение суток использовался внешний аккумулятор. 

Камеры устанавливались либо непосредственно на землю/камень (рис. 6а), либо на 

проволочный штатив высотой 0.3–0.5 м (рис. 6б) для обеспечения достаточного обзора в 

пределах 1–2 кв. м. Приманка не использовалась. Запись велась круглосуточно, непрерывно 

в течение одних полных суток с записью видеопотока на карты памяти в формате avi разре-

шением 640х480 px. Каждый регистратор снабжался картой памяти объемом 32 Gb, которой 

хватает на 8 часов непрерывной записи; соответственно, каждые 8 часов (трижды в течение  

суток) производилась замена заполненных карт памяти на пустые, чем обеспечивалась  

непрерывность суточного видеопотока. Суммарная длительность видеоматериала с 10 реги-

страторов, работающих параллельно в составе линии в течение одних суток, составляет 240 

часов (960 Гб). 
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Рис. 2. Разметка видеорегистрационной учетной линии вдоль тропы Ельнюн II, березовое 

криволесье, средняя часть линии. Выверка пикетов при подготовке к работам 2016 г. Фото 

И.В. Стасюка. 

Fig. 2. Marking of the video-registration registration line along the Yelnyun II trail, birch crooked 

forest, the middle part of the line. Alignment of pickets in preparation for work in 2016. Photo by 

I.V. Stasyuk. 

 

 
Рис. 3. Разметка видеорегистрационной учетной линии вдоль тропы Ельнюн II, тундра, 

верхняя часть линии. Выверка пикетов при подготовке к работам 2016 г. Фото И.В. Стасюка. 

Fig. 3. Marking of the video-registration registration line along the Yelnyun II trail, tundra, the up-

per part of the line. Alignment of pickets in preparation for work in 2016. Photo by I.V. Stasyuk. 
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Таблица 1. Видеорегистрационные пикеты на стационаре Ельнюн II, 2015–2019 гг. 

Table 1. Video registration pickets at the Yelnyun II station, 2015–2019 

№ Географические координаты Высота н.у.м. БС, м Биотоп 

01 67.655000 N, 32.617598 E 313 лес 

02 67.655126 N, 32.617481 E 316 лес 

03 67.655200 N, 32.617582 E 319 лесотундра 

04 67.655264 N, 32.617351 E 321 лесотундра 

05 67.655331 N, 32.617249 E 323 лесотундра 

06 67.655398 N, 32.617159 E 325 лесотундра 

07 67.655468 N, 32.616942 E 330 лесотундра 

08 67.655507 N, 32.616706 E 333 лесотундра 

09 67.655562 N, 32.616534 E 333 лесотундра 

10 67.655627 N, 32.616334 E 336 лесотундра 

11 67.655686 N, 32.616231 E 337 лесотундра 

12 67.655763 N, 32.616126 E 342 лесотундра 

13 67.655809 N, 32.615904 E 345 лесотундра 

14 67.655877 N, 32.615860 E 345 лесотундра 

15 67.655901 N, 32.615565 E 350 тундра 

16 67.656068 N, 32.615324 E 353 тундра 

17 67.656163 N, 32.614961 E 357 тундра 

18 67.656298 N, 32.614660 E 362 тундра 

19 67.656419 N, 32.614272 E 368 тундра 

20 67.656506 N, 32.613845 E 373 тундра 

    

 
Рис. 4. Г.Д. Катаев и А.Д. Миронов устанавливают видеорегистратор DVR-127. Фото  

И.В. Стасюка. 

Fig. 4. G.D. Kataev and A.D. Mironov install the DVR-127 video recorder. Photo by I.V. Stasyuk. 
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Рис. 5. Видеорегистрационные пикеты на тропе Ельнюн II. Лесотундра и начало горной тун-

дры. А – пикет 3; Б – пикет 4; В – пикет 10; Г – пикет 17. Пояса лесотундры и начало горной 

тундры. Фото И.В. Стасюка. 

Fig. 5. Video registration pickets on the Yelnun II trail. Forest-tundra and the beginning of the 

mountain tundra. A – picket 3; B – picket 4; В – picket 10; D – picket 17. Belts of the forest-tundra 

and the beginning of the mountain tundra. Photo by I.V. Stasyuk. 

 

  
Рис. 6. Примеры установки видеорегистраторов: А – на землю; Б – на штативе. 2016 г. Фото 

И.В. Стасюка. 

Fig. 6. Examples of installation of video recorders: A – on the ground; B – on a tripod. 2016. Photo 

by I.V. Stasyuk. 

 

При длительном применении фотоловушек используют функцию датчика движения, ко-

гда камера срабатывает только в том случае, когда в поле зрения попадает движущийся объект. 

Это позволяет экономить ресурс карты памяти. Подобная функция есть на любом видеорегист-

раторе. В нашем случае датчики не успевают  срабатывать. Слишком кратковременно зверек 

появляется в кадре, и только непрерывная видеосъемка позволяет этот факт зафиксировать. 

Отснятый материал просматривался на компьютере (рис. 7). Для каждого пикета форми-

ровался протокол просмотра записи, в который заносились все эпизоды появления в кадре 

животных, время, длительность эпизода, вид животного и форма проявляемой активности. 

Затем данные протоколов сводились в таблицы результатов по видам и пикетам. 
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Рис. 7. Примеры ночной активности Lemmus lemmus (Linnaeus, 1758) на записи видеорегист-

ратора. Пикет 3, 29 августа 2019 г. 

Fig. 7. Examples of nighttime activity of Lemmus lemmus (Linnaeus, 1758) on the video recorder's 

recording. Picket 3, 29 August 2019. 

 

За учетную единицу принят показатель «эпизод», соответствующий одноактному по-

явлению зверька в поле кадра. Началом эпизода считается появление зверька в поле кадра, 

окончанием – выход из кадра. Длительность эпизода может варьироваться. Повторное появ-

ление зверька в поле кадра считается началом следующего эпизода. Счет эпизодов ведется 

для надежно определимого вида L. lemmus и M. schisticolor либо для рода: 1) Myodes sp., по-

скольку Myodes rufocanus (Sundevall, 1846), Myodes glareolus (Schreber, 1780) и Myodes rutilus 

(Pall., 1779) в материалах ночной съемки визуально неразличимы; 2) Sorex sp. также учтены 

суммарно на уровне рода, поскольку до вида в материалах видеосъемки не определяются. 

Так как предварительно не проводилось никаких процедур индивидуального мечения, иден-

тификация особи в большинстве случаев невозможна. Допускаем, что при потоковой съемке 

мы фиксируем несколько раз одну и ту же  особь. Поэтому речь идет о так называемой реги-

страции относительного обилия (Миронов и др., 2011). 

Помимо целевой группы мышевидных грызунов, в данных потоковой видеорегистра-

ции зафиксирована активность землероек Sorex sp. и эпизодическое появление других видов: 

Vulpes vulpes (L., 1758), Lepus timidus (L., 1758), Martes martes (L., 1758), Vipera berus (L., 1758), 

Lagopus lagopus (L., 1758), Anthus trivialis (L., 1758), а также различных беспозвоночных. 

 

Результаты 

Ежегодный видеорегистрационный мониторинг активности грызунов на стационаре 

Ельнюн II начат 30 августа 2015 г. Линия включена в 19 часов, непрерывная видеозапись ве-

лась до 14 часов 31 августа. Результаты оценки относительного обилия животных представ-

лены в следующих таблицах 2–5. Здесь и далее в таблицах серой заливкой обозначено тем-

ное время суток. Дневные часы после полудня характеризуются отсутствием активности 

Micromammalia в записях и исключены из таблиц как пустые в целях экономии места. 

В 2016 г. работы велись в тех же временных интервалах, на тех же пикетах. Расстановка 

видеорегистраторов повторяла расстановку 2015 г. Присутствие L. lemmus не зафиксировано. 

Данные за 2016 г. для Myodes sp. и Sorex sp. приведены в таблицах 6–8. 
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Таблица 2. Ельнюн II. Встречаемость Lemmus lemmus 30–31 августа 2015 г. Число эпизодов 

Table 2. Yelnyun II. Frequency of occurrence of L. emmus lemmus August 30–31, 2015. Number 

of episodes 

Пи

кет 

Время суток 

19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sum 

03  1   1  2 1 1 1 1        8 

04  1   3  1    1        6 

05     3 1     1        5 

06           1        1 

07     2 1 1    1        5 

08  1  1 3  4 2   2 1      1 15 

09    3 2 1 3 2  1     1 1   14 

10    4  1 1 1  2         9 

11        1           1 

12        1  1         2 

sum  3 0 8 14 4 12 8 1 5 7 1 0 0 1 1 0 1 66 

 

Таблица 3. Ельнюн II. Встречаемость Myodes sp. 30–31 августа 2015 г. Число эпизодов 

Table 3. Yelnyun II. The occurrence of Myodes sp. August 30–31, 2015. Number of episodes 

Пикет Время суток 

19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sum 

03    4 2 11 4 4 3 2   2        32 

04   3 6 6 3 5 1 5 2   1 1  1   1 1 36 

05    2 4 1 7 1 4 2           21 

06   2 4 3 7 2 2 1            21 

07  3 1 11 12 3 8  2 2      1 1    44 

08                     0 

09    1  2 1              4 

10    3  1               4 

11   4 4 5 2 1      3 1  1     21 

12    7 3   1             11 

sum 0 3 10 42 35 30 28 9 15 8 0 0 6 2 0 3 1 0 1 1 194 

 

Таблица 4. Ельнюн II. Встречаемость Sorex sp. 30–31 августа 2015 г. Число эпизодов 

Table 4. Yelnyun II. The occurrence of Sorex sp. August 30–31, 2015. Number of episodes 

Пикет Время суток 

19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 sum 

03                

04            1   1 

05                

06                

07                

08                

09                

10                

11                

12                

sum            1   1 
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Таблица 5. Ельнюн II. Суммарные показатели активности Micromammalia по группам,  

30–31 августа 2015 г. Число эпизодов 

Table 5. Yelnyun II. Total indicators of Micromammalia activity by groups, August 30–31, 2015. 

Number of episodes 

Пикет L. lemmus Myodes sp. Sorex sp. 

03 8 32  

04 6 36 1 

05 5 21  

06 1 21  

07 5 44  

08 15 0  

09 14 4  

10 9 4  

11 1 21  

12 2 11  

sum 66 194 1 

 

Таблица 6. Ельнюн II. Встречаемость Myodes sp. 30–31 августа 2016 г. Число эпизодов 

Table 6. Yelnyun II. The occurrence of Myodes sp. August 30–31, 2016. Number of episodes 

Пи-

кет 

Время суток 

19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sum 

03                   0 

04                   0 

05                   0 

06                   0 

07    1               1 

08    1  1             2 

09     1 2  1           4 

10                   0 

11     1 1             2 

12                    

su

m 

   2 2 4 0 1           9 

 

Таблица 7. Ельнюн II. Встречаемость Sorex sp.  30–31 августа 2016 г. Число эпизодов 

Table 7. Yelnyun II. The occurrence of Sorex sp. August 30–31, 2016. Number of episodes 

Пикет Время суток 

19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sum 

03                    

04                    

05                    

06                    

07                    

08                    

09        1           1 

10                    

11                    

12                    

sum        1           1 
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Таблица 8. Ельнюн II. Суммарные показатели активности Micromammalia по группам,  

30– 31 августа 2016 г. Число эпизодов 

Table 8. Yelnyun II. Total indicators of Micromammalia activity by groups, 30–31 August 2016. 

Number of episodes 

Пикет Lemmus lemmus Myodes sp. Sorex sp. 

03    

04    

05    

06    

07  1  

08  2  

09  4 1 

10    

11  2  

12    

sum 0 9 1 

 

В 2017 г. работы проводились 18–19 августа на тех же пикетах №№ 03–12. Присутст-

вие L. lemmus и Myodes sp. не зафиксировано. Данные за 2017 г. для Sorex sp. приведены в 

таблицах 9–10. 

 

Таблица 9. Ельнюн II. Встречаемость Sorex sp. 18–19 августа 2017 г. Число эпизодов 

Table 9. Yelnyun II. The occurrence of Sorex sp. August 18–19, 2017. Number of episodes 

Пикет Время суток 

19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 sum 

03                

04  1             1 

05                

06                

07           1    1 

08      1         1 

09                

10                

11                

12       1 1       2 

sum  1    1 1 1   1    5 

 

Таблица 10. Ельнюн II. Суммарные показатели активности Micromammalia по группам, 18–

19 августа 2017 г. Число эпизодов 

Table 10. Yelnyun II. Summary of Micromammalia activity by group, August 18–19, 2017. Num-

ber of episodes 

Пикет L. lemmus Myodes sp. Sorex sp. 

03    

04   1 

05    

06    

07   1 

08   1 

09    

10    

11    

12   2 

sum 0 0 5 
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В 2018 г. работы проводились 31 августа – 1 сентября на тех же пикетах. Результаты 

представлены в таблицах 11–14. 

 

Таблица 11. Ельнюн II. Встречаемость L. lemmus 31 августа – 1 сентября 2018 г. Число эпи-

зодов 

Table 11. Yelnyun II. Frequency of occurrence of L. lemmus August 31 – September 1, 2018. 

Number of episodes 

Пи-

кет 

Время суток 

19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 sum 

03               0 

04                

05                

06                

07      1         1 

08      3         3 

09      1         1 

10                

11        1       1 

12                

sum      5  1       6 

 

Таблица 12. Ельнюн II. Встречаемость Myodes sp. 31 августа – 1 сентября 2018 г. Число эпизодов 

Table 12. Yelnyun II. The occurrence of Myodes sp. August 31 – September 1, 2018. Number of 

episodes 

Пикет Время суток 

19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 sum 

03                

04   2 4 2 4 5 2 3      22 

05                

06        1       1 

07   1 2   1 1       5 

08    1     1      2 

09     1 1 2        4 

10      1 3 3 3 2     12 

11        1 1      2 

12   2 1   4 1       8 

sum   5 8 3 6 15 9 8 2     56 

 

Таблица 13. Ельнюн II. Встречаемость Sorex sp. 31 августа – 1 сентября 2018 г. Число эпизодов 

Table 13. Yelnyun II. The occurrence of Sorex sp. August 31 – September 1, 2018. Number of episodes 

Пикет Время суток 

19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 sum 

03     1          1 

04                

05                

06                

07      2  1       3 

08           1    1 

09                

10      1         1 

11      1         1 

12               0 

sum     1 4  1   1    7 
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Таблица 14. Ельнюн II. Суммарные показатели активности Micromammalia по группам, 31 

августа – 1 сентября 2018 г. Число эпизодов 

 Table 14. Yelnyun II. Cumulative Micromammalia activity by group, August 31 – September 1, 

2018. Number of episodes 

Пикет L. lemmus Myodes sp. Sorex sp. 

03    

04  22 1 

05    

06  1  

07 1 5 2 

08 3 2 1 

09 1 4  

10  12 1 

11 1 2 1 

12  8 1 

sum 6 56 7 
 

В 2019 г. работы проводились 28–29 августа на тех же пикетах. Результаты представле-

ны в таблицах 15–18.  
 

Таблица 15. Ельнюн II. Встречаемость L. lemmus 28–29 августа 2019 г. Число эпизодов 

Table 15. Yelnyun II. Frequency of occurrence of L. lemmus August 28–29, 2019. Number of episodes 

Пи

кет 

Время суток 

19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 sum 

03       2   1     3 

04     3 2 1        6 

05     1  1        2 

06     1  2        3 

07               0 

08      1 1        2 

09      1         1 

10               0 

11      1         1 

12       1        1 

sum     5 5 8 0 0 1     19 
 

Таблица 16. Ельнюн II. Встречаемость Myodes sp. 28–29 августа 2019 г. Число эпизодов 

Table 16. Yelnyun II. The occurrence of Myodes sp. 28–29 August 2019. Number of episodes 

Пикет Время суток 

19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 sum 

03   2 10 7 7 6 4 1      37 

04     2 5  1       8 

05   3 2 5 4 10 7 5      36 

06     8 10 7 3 6 2     36 

07    2 4 1 4 3  2     16 

08   1 3 6 7 7 5 6      35 

09    3 1  3 2       9 

10    2 6 6 4 1 2      21 

11    4 3 8 2 2 2      21 

12   1 8 12 11 10 3 4  1 3   53 

sum   7 34 54 59 53 31 26 4 1 3   272 
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Таблица 17. Ельнюн II. Встречаемость Sorex sp. 28–29 августа 2019 г. Число эпизодов 

Table 17. Yelnyun II. The occurrence of Sorex sp. 28–29 August 2019. Number of episodes 

Пикет Время суток 

19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 sum 

03                

04                

05                

06     1          1 

07                

08                

09                

10                

11                

12        1       1 

sum     1   1       2 

 

Таблица 18. Ельнюн II. Суммарные показатели активности Micromammalia по группам,  

28–29 августа 2019 г. Число эпизодов 

Table 18. Yelnyun II. Summary of Micromammalia activity by group, 28–29 August 2019. Num-

ber of episodes 

Пикет L. lemmus M. schisticolor Myodes sp. Sorex sp. 

03 3 2 37  

04 6  8  

05 2  37  

06 3  36 1 

07   16  

08 2  35  

09 1  9  

10   21  

11 1  21  

12 1  53 1 

sum 19 2 272 2 

 

Обсуждение 
Таким образом, в пятилетний период 2015–2019 гг. осуществлено пять суточных «об-

ловов» видеорегистрационной учетной линии в диапазоне 03–12 пикетов. Исследовался уча-

сток лесотундры на склоне вдоль экологической тропы Ельнюн II протяженностью 100 м в 

диапазоне высот 319–342 м над уровнем моря. Отработано 1200 регистратор-суток.  

Суммарное распределение показателей встречаемости животных на 10 регистратор-

суток по группам и годам представлено в таблице 19. Общая численность зверьков, отлов-

ленных Г.Д. Катаевым в период осенних учетов (по: Летопись природы..., 2015–2018), при-

ведена в таблице 20.  

 

Таблица 19. Ельнюн II. Показатели встречаемости Micromammalia по годам. Число эпизодов 

на 10 регистратор-суток 

Table 19. Yelnyun II. Occurrence rates of Micromammalia by years. Number of episodes per 10 

recorder-days 

Год L. lemmus M. schisticolor Myodes sp. Sorex sp. 

2015 66 0 194 1 

2016 0 0 9 1 

2017 0 0 0 5 

2018 6 0 56 7 

2019 19 2 272 2 
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Таблица 20. Ельнюн II. Суммарные показатели числа пойманных Micromammalia на ловуш-

ко-линии по годам, на 500 ловушко-суток по данным Г.Д. Катаева 

Table 20. Yelnyun II. Total indicators of the number of Micromammalia caught on the trap-line by 

years, per 500 trap-days according to G.D. Kataeva 

Год L. lemmus M. schisticolor Myodes sp. Sorex sp. 

2015 1 5 254 21 

2016 0 0 0 4 

2017 0 0 11 34 

2018 0 0 190 27 

2019 н/д н/д н/д н/д 

 

Следует отметить, что оценивать относительное обилие путем прямого сравнения ло-

вушко-суток и регистратор-суток недопустимо, поскольку в последнем случае показатель 

отражает не попадаемость, а активность зверьков. В нескольких видеорегистрационных эпи-

зодах может фигурировать одна особь, кроме того, в случае видеорегистрации отсутствует 

фактор приманки. Речь идет, таким образом, о принципиально новой методологии «замера 

мышиного фона», по меткому выражению А.П. Кутенкова (2006). Вопрос о пересчете и ма-

тематическом сравнении показателей традиционных обловов и видеорегистрационного уче-

та/мониторинга мы на данном этапе работы оставляем открытым. Вероятно, по мере разви-

тия метода и накопления материала удастся разработать математический аппарат для пере-

счета показателей традиционных обловов и потоковой видеорегистации. 

Отмечается совпадение тренда колебаний численности лесных полевок при сравнении 

данных традиционного и видеорегистрационного учетов в рамках рассматриваемого пятилет-

него периода. На графике (рис. 8) показан пятилетний период колебаний численности леммин-

гов, лесных полевок и бурозубок по данным видеорегистрационных исследований. На графике 

(рис. 9) показана общая численность зверьков, пойманных Г.Д. Катаевым в период 5-суточных 

осенних учетов 2015–2018 гг. на ловушко-линии Ельнюн II из 100 ловушек Геро.  

 

 
Рис. 8. Пятилетний период (2015–2019 гг.) колебаний численности L. lemmus, Myodes sp., 

Sorex sp. по данным видеорегистрационного учета. Число эпизодов 

Fig. 8. Five-year period (2015–2019) of fluctuations in the abundance of L. lemmus, Myodes sp., 

Sorex sp. according to the data of video registration accounting. Number of episodes. 
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Рис. 9. Четырехлетний период (2015–2018 гг.) колебаний численности L. lemmus, Myodes sp., 

Sorex sp. по данным обловов Г.Д. Катаева. Число пойманных зверьков. 

Fig. 9. Four-year period (2015–2018) of fluctuations in the abundance of L. lemmus, Myodes sp., 

Sorex sp. according to the data of catches by G.D. Kataeva. The number of animals caught. 

 

Следует учитывать значительно большую протяженность, больший биотопический 

охват ловушко-линии и наличие приманки, обеспечившие большие показатели валового уло-

ва. В то же время, результаты обловов на ловушко-линии подтверждают хорошо известную 

исследователям нечувствительность указанного метода к колебаниям численности L. lemmus, 

для которых видеорегистрационный учет оказался более  эффективным. Параллельно с ло-

вушко-линией, в указанный период присутствие леммингов в заповеднике фиксировалось 

иными методами: ловчей канавкой, фиксацией следов жизнедеятельности, прямых наблюде-

ний и встреч, находками трупиков. Именно они позволяют фиксировать подъемы и сниже-

ния численности леммингов, тогда как попадание их в ловушки Геро отмечается лишь в пи-

ковые годы при высокой и сверхвысокой численности. В этом контексте видеорегистрация 

может рассматриваться как перспективный метод обнаружения и мониторинга численности 

L. lemmus. 

В целом совпадает тенденция некоторого подъема численности землероек в годы 

снижения численности полевок (2017), однако это наблюдение вполне может быть случай-

ным. Наш материал не репрезентативен для оценки колебаний численности землероек по 

причине недостаточного биотопического охвата (не был охвачен ельник в лощине, где зем-

леройки более обильны).   

 

Заключение 

Метод потоковой видеорегистрации показал свою эффективность для мониторинга 

относительного обилия L. lemmus. В сравнении с обловом ловушками он является более чув-

ствительным к колебаниям численности и информативным в отношении суточной активно-

сти. В применении к полевкам Myodes sp. выявлена сложность (чаще – невозможность) оп-

ределения до вида по ночной черно-белой картинке, однако тренд многолетнего хода чис-

ленности полевок, полученный на основании видеорегистрационных данных, совпадает с 

данными обловов.  

В сравнении с традиционными обловами предлагаемая методика имеет преимущество 

– она не связана с изъятием и гибелью животного населения, что особенно актуально для ох-
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раняемых природных территорий и редких охраняемых видов, таких как L. lemmus и  

M. schisticolor. В то же время морфологические и физиологические показатели, половозраст-

ная структура популяции, смена сезонных генераций недоступны для изучения при помощи 

видеокамер. Актуальным остается вопрос математической обработки получаемых видеоре-

гистрационных данных, соотнесения показателя числа эпизодов с данными, получаемыми 

другими методами, а также отсечение ложных данных в виде многократной активности од-

ной особи, потенциально вносящих искажение в картину обилия. 
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In the last two decades, methods of remote zoological monitoring with using photo traps and video 

cameras have become widespread. However, examples of their use for studying small mammals are 

still rare. In 2015–2019 on the basis of the Lapland Nature Reserve, authors applied new approach 

to the monitoring of the relative abundance and daily activity of rodents (Lemmus lemmus, Myopus 

schisticolor,  Myodes sp.) and shrews (Sorex sp.) with using autonomous small-sized video record-

ers. There are 10 pickets equipped with video cameras with night invisible infrared light on the 100 

m long transect. The work was carried out in one time with the annual autumn counts of small 

mammals in the reserve. Continuous video recording was carried out throughout 24 hours in the last 

days of August – early September every year. Based on the number of episodes of the appearance of 

animals, conclusions about changes in the size of the animal population within a five-year period 

were drawn. The phase of the L. lemmus population cycle from an outburst in 2015 through a deep 

depression to a new outburst in 2019 was recorded. A similar trend was recorded for the voles 

Myodes sp. It is concluded that the proposed method is effective for monitoring the relative abundance 

of lemmings. A number of limitations and difficulties in using DVRs were also noted. 

 Key words: methods of field researches, streaming videorecording, protected areas, rodents, 

Lemmus lemmus, Myopus schisticolor, Myodes, Kola Peninsula, Lapland Reserve 

 

 


