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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ КОЛОНКА  
(MUSTELA SIBIRICA, PALLAS, 1773)  

НА ТЕРРИТОРИИ ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОВИНЦИЙ  
ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
THE CURRENT POPULATION OF SIBERIAN WEASEL (MUSTELA SIBIRICA PALLAS, 1773) 
IN THE LANDSCAPE-ECOLOGICAL PROVINCES OF THE SOUTHERN TYUMEN REGION 

Ключевые слова: колонок (Mustela sibirica), 
численность колонка, циклические колебания 
численности, пики численности, плотность по-
пуляции, линейные тренды, ландшафтно-
экологические провинции. 

 
Численность колонка подвержена значитель-

ным колебаниям. По данным учетов в равнинном 
районе Северного Зауралья выявлена 5-, 7-летняя 
периодичность колебаний численности колонка. 
Для определения численности колонка (Mustela 

sibirica) использованы данные зимних маршрутных 
учетов (ЗМУ) за период с 1999 г. по 2014 гг. 
ЗМУ проводились в период с января по март на 
территориях 24 муниципальных образований Тю-
менской области. Сравнивая средние значения 
численности и плотности популяции в пяти ланд-
шафтно-экологических провинциях, можно выде-
лить популяцию Тоболо-Уральской провинции с 
максимальным средним значением популяционной 
численности колонка (625,73 экз.). Минимальный 
средний уровень численности (160,6 экз.) отмеча-
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ется в популяции Тоболо-Ишимского междуречья. 
С точки зрения анализа плотности популяции 
можно выделить Привагайско-Иртышскую про-
винцию, где среднее значение плотности (0,288 
ос/1000 га) – самый высокий показатель среди 
всех пяти провинций. Самый низкий средний пока-
затель плотности (0,064 ос/1000 га) имеет попу-
ляция колонка в Тоболо-Иртышской провинции. 
Максимальная плотность 0,7 ос/1000 га харак-
терна для популяции колонка Привагайско-
Иртышской провинции, минимальная плотность 
0,014 ос/1000 га – в популяции Тоболо-
Иртышской провинции. В 2012 учетном сезоне 
наблюдается подъем численности во всех пяти 
ландшафтно-экологических провинциях, и только в 
одной провинции плотность популяции колонка 
превысила средний уровень – Тоболо-Иртышская 
провинция. В двух провинциях плотность популя-
ции достигла пика численности, зарегистрирован-
ного в прошлые учетные сезоны: популяция При-
ишимской провинции (2000 г.), популяция Тоболо-
Ишимского междуречья (1999, 2006 гг.). Выделе-
ны четыре ландшафтно-экологические провинции, 
где плотность популяции имеет общую тенденцию 
снижения: Тоболо-Ишимское междуречье, При-
ишимская провинция, Тоболо-Приуральская про-
винция, Привагайско-Иртышская провинция. Одна 
ландшафтно-экологическая провинция с тенденци-
ей повышения плотности популяции – Тоболо-
Иртышская провинция. 

 
Keywords: Siberian weasel (Mustela sibirica), 

Siberian weasel population, cyclic fluctuations of 
population size, peak population, population den-
sity, linear trends, landscape-ecological province. 

 
The population size of Mustela sibirica is subject 

to considerable fluctuations. According to census 
date, 5 and 7-year periodic sequence of Mustela 

sibirica population fluctuation was revealed in the 
plain district of the Northern Trans-Urals. The data of 
winter route census (WRC) for the period from 1999 
to 2014 was used to determine the population size 
of Mustela sibirica. WRC was conducted in the peri-
od from January to March in the territories of the 24 
municipalities of the Tyumen Region. By comparing 
the average values of the size and density of the 
population in five landscape-ecological provinces we 
can distinguish the populations of the Tobol-Ural 
province with a maximum mean value of Mustela 
sibirica population (625.73 animals). The minimum 
average number (160.6 animals) was observed in the 
population of the Tobol-Ishim interfluve. In terms of 
population density, it is possible to point out the 
Pryvagaysk-Irtysh province with the average density 
value (0.288 animals per 1000 ha) being the highest 
figure among all five provinces. The lowest average 
density (0.064 animals per 1000 ha) was found in the 
Tobol-Irtysh province. The maximum density of 0.7 
animals per 1000 ha was found in the Mustela sibirica 
population of the Pryvagaysk-Irtysh province; the 
minimum density of 0.014 animals per 1000 ha – in 
the Tobol-Irtysh province. The rise of population in 
all five landscape-ecological provinces was observed 
in 2012; the population density exceeded the aver-
age level in only one province – the Tobol-Irtysh 
province. In two provinces, the population density 
reached the peak size of the population recorded in 
past seasons: the populations at the Ishim province 
(2000), population of the Tobol-Ishim interfluve 
(1999, 2006). Four landscape ecological provinces 
were determined where population density had a 
decreasing trend: Tobol-Ishim interfluve, Ishim prov-
ince, Tobol-Ural province, and Pryvagaysk-Irtysh 
province. One landscape ecological province with 
the trend of increasing population density was 
found: Tobol-Irtysh province. 
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В России колонок (Mustela sibirica Pallas, 
1773) обитает на обширной территории 
Приморского края и Приамурья, в таежных 
районах Сибири, на просторах Западной 
Сибири, где он доходит на север до устья 
реки Таза. В процессе инвазии колонка в 
Среднее Прииртышье и его расселения по 
территории Омской области этот вид ока-
зался интродуцентом в ранее сложившихся 
топических и трофических связях суще-
ствующих биоценозов, в формировании 
которых наибольший интерес представляют 
аборигенные представители семейства ку-
ньих: горностай, ласка, соболь, куница 
лесная [1].  

Большое число работ посвящено изуче-
нию характера популяционной динамики 
численности, которая подвержена значи-
тельным колебаниям по разным причинам 
[1, 2]. Фрисман Е.Я и др. отмечают паде-
ние численности колонка на территории Ев-
рейской Автономной области в целом в 
период с 1994. по 2014 гг. [3]. Есть мне-
ние, что на распространение, состояние 
численности и распределение по биотопам 
влияет высота снежного покрова или 
обострившиеся конкурентные отношения с 
соболем [4]. Активное изучение популяции 
колонка и других видов мелких млекопита-
ющих, характера их размещения связаны с 
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распространением клещевой инфекции на 
территориях вблизи г. Иркутска [5]. На 
территориях Среднего Приамурья и Сверд-
ловской области происходят закономерные 
циклические колебания численности многих 
животных, синхронно охватывающие значи-
тельные части ареалов, что подтверждает 
наличие инерциальной тенденции изменения 
численности, характерной для большинства 
видов животных [4]. Работы зарубежных 
авторов касаются сравнительного анализа 
изменений в деятельности анальных желез, 
распространения опухолевых болезней, что 
дает важную информацию для видовой 
идентификации, определения пола и воз-
раста [6, 7].  

Цель исследования – анализ современ-
ного состояния численности, плотности по-
пуляции и выявление тенденций изменения 
плотности в популяциях колонка (Mustela 
sibirica, Pallas, 1773) на территориях ланд-
шафтно-экологических провинций юга Тю-
менской области за период с 1999 по  
2014 гг. 

Материалы и методы 
Использованы собственные данные и ма-

териалы ГУТО «Служба охраны животного 
мира». Учетные работы проводились в со-
ответствии с «Методическими указаниями 
по организации и проведению зимнего 
маршрутного учета охотничьих животных» 
на протяжении 15 лет [9]. Анализировались 
показатели годовых учетов по зимнему 
маршрутному учету (ЗМУ) в 22 муници-
пальных районах юга Тюменской области. 
Эти муниципальные районы объединены в 5 
провинций по ландшафтно-экологическим 
признакам. 

1. Тоболо-Ишимское междуречье 
(12822 км2) – Армизонский, Бердюжский, 
Омутинский, Голышмановский районы. 

2. Тоболо-Приуральская провинция 
(29075 км2) – Тюменский, Ялуторовский, 
Заводоуковский, Упоровский, Исетский, 
Ярковский, Нижнетавдинский районы. 

3. Приишимская провинция (25203 км2) – 
Викуловский, Абатский, Сорокинский, 
Ишимский, Сладковский, Казанский районы. 

4. Привагайско-Иртышская провинция 
(18400 км2) – Аромашевский, Юргинский, 
Вагайский районы. 

5. Тоболо-Иртышская провинция  
(50042 км2) – Тобольский, Уватский райо-
ны. 

Использованные данные по многолетним 
учетам диких животных [9, 11] позволили 
провести сравнительный анализ тенденций 
динамики численности и показатели плотно-
сти популяции животных, обитающих на 

территориях 5 ландшафтно-экологических 
провинций юга Тюменской области. Полу-
ченные данные обработаны с помощью 
стандартной статистической программы 
Microsoft Excel, рассчитаны средние пока-
затели численности и плотности популяции, 
построены линейные тренды. 

 
Результаты и их обсуждение 

В Тоболо-Ишимском междуречье попу-
ляция колонка (Mustela sibirica) демонстри-
рует циклические колебания численности с 
четко выраженными пиками и спадами. 
Так, в 1999, 2006 и 2012 гг. зафиксировано 
максимальное количество особей: 278, 265 
и 258 особей соответственно. При этом 
средний уровень численности за этот пери-
од составил 160,6 ед. Пики численности 
превышают средний уровень в 1,7; 1,65; 
1,61 раза. Спады численности зарегистри-
рованы в 2000-2001 гг. (130 экз.), 2009 г. 
(59 экз.) и глубокий спад численности  
(10 экз.) в 2013 г., это меньше среднего 
значения в 1,2; 2,7; 1,6 раза соответствен-
но. Увеличение численности к 2006 г. до-
стигается в течение шести учетных сезонов 
с 1999 г. Пик численности в 2012 г. проис-
ходит за счет постепенного роста числен-
ности в предыдущие четыре учетных года. 
Наблюдается ускорение процессов нарас-
тания количества особей в популяции, при 
этом количественно подъемы имеют 
меньшие значения на 5% в 2006 г. и на 8% 
в 2012 г., чем максимум 1999 учетного се-
зона.  

Среднее значение плотности популя-
ции колонка в Тоболо-Ишимском между-
речье, площадь которого 12822 км2, равно 
0,126 ос/1000 га. На территории Тоболо-
Ишимского междуречья плотность популя-
ции 0,22 ос/1000 га зарегистрирована в 
1999 г., 0,21 ос/1000 га – в 2006 г.,  
0,2 ос/1000 га – в 2012 г. Значение плот-
ности 0,2-0,4 ос/1000 га расценивается как 
низкая плотность [2]. Изменение плотности 
популяции колонка (рис. 1) характеризуется 
отрицательным линейным трендом с ко-
эффициентом достоверности аппроксима-
ции 0,2647. При этом наблюдается  
2-кратное уменьшение плотности в 2001 и 
2002 гг. после зарегистрированного увели-
чения плотности 1999 г. Отмечено  
4-кратное уменьшение плотности в 2009 г. 
после пика 2006 г., 20-кратное уменьшение 
плотности популяции в 2013 г. после пика 
2012 г. Популяция колонка на территории 
Тоболо-Ишимского междуречья характери-
зуется постепенно уменьшающейся низкой 
плотностью.  
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Рис. 1. Изменение плотности популяции колонка (Mustela sibirica)  
на территории Тоболо-Ишимского междуречья 

 

 
 

Рис. 2. Изменение плотности популяции колонка (Mustela sibirica)  
на территории Тоболо-Приуральской провинции 

 
На территории Тоболо-Приуральской 

провинции популяция колонка имеет сред-
нее значение численности – 625,73 особей. 
После двух максимумов численности  
1393 экз. (2000 г.) и 1497 экз. (2002 г.) в 
популяции наблюдается неуклонное сниже-
ние количества особей до минимального 
значения в 132 экз. (2013 г.), что 4,7 раза 
меньше среднего значения. Максимальное 
значение превышает среднее в 2,2; 2,4 ра-
за соответственно. Начиная с 2002 г. до  
2014 г., регистрируется падение численно-
сти, при этом с 2007 г. количество живот-
ных в популяции не достигает среднего 
уровня.  

Плотность популяции колонка на терри-
тории данной провинции площадью  
29075 км2 в среднем составляет  
0,215 ос/1000 га, что соответствует низ-
кому показателю плотности. Более высо-
кие показатели плотности характерны для 
этой популяции в период с 1999 г. до  
2005 гг. (рис. 2), когда значения плотности 
равны 0,48 ос/1000 га (2000 г.) и  
0,51 ос/1000 га (2002 г.). В сравнении с 
предыдущей провинцией Тоболо-
Приуральская характеризуется 10-кратным 
уменьшением плотности популяции после 
максимума плотности 2002 г. Изменение 
плотности популяции колонка на террито-
рии провинции имеет нециклический убы-
вающий характер. При этом отрицательный 

линейный тренд с коэффициентом аппрок-
симации 0,7429 подтверждает вывод о 
неуклонном уменьшении плотности популя-
ции.  

Численность популяции колонка на тер-
ритории Приишимской провинции неодно-
значная. Средний уровень численности ра-
вен 284,8 особей. Наблюдаются два пика 
численности: 602 экз. в 2000 г. и 640 экз. в 
2012 г., что превышает среднее значение в 
2,1 и в 2,2 раза. При этом подъемы реги-
стрируются в начале и в конце 15-летнего 
периода учетных работ. Снижение количе-
ства особей в популяции после пика  
(2000 г.) происходит постепенно за три го-
да. В течение 9 учетных сезонов (2002- 
2011 гг.) популяция данной провинции де-
монстрирует состояние численности ниже 
среднего уровня. Второй подъем численно-
сти (2012 г.) носит компенсаторный харак-
тер, и на следующий год наблюдается рез-
кий спад до 176 экз.  

Среднее значение плотности популяции 
колонка на территории Приишимской про-
винции площадью 25203 км2 составляет 
0,114 ос/1000 га. Это очень низкий пока-
затель. Как видно из графика (рис. 3) плот-
ность популяции достигает значений  
0,2-0,25 ос/1000 га в трехлетний период 
1999-2001 и в 2012 г. С 2002 г. плотность 
популяции становится 0,1 ос/1000 га и 
снижается до 0,04 ос/1000 га (2011 г.). 



ЭКОЛОГИЯ 

 

Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 10 (144), 2016 73 
 

Подобное состояние плотности зафиксиро-
вано в популяции Тоболо-Приуральской 
провинции в период с 2009 до 2014 гг. При 
этом наблюдается 6- и 5-кратное уменьше-
ние плотности популяции после максиму-
мов 2000 и 2012 гг. Линейный тренд имеет 
отрицательный угол наклона с R2 = 0,2772. 
Таким образом, наблюдается общая тен-
денция понижения плотности популяции ко-
лонка Приишимской провинции. 

На территории Привагайско-Иртышской 
провинции обитает популяция колонка, 
среднее значение численности которой 
534,6 экз. Пики численности зарегистриро-
ваны в 1999 г. – 1291 экз. и в 2004 г. – 
1221 экз. Это больше среднего уровня в 
2,4 и в 2,3 раза. Численность популяции на 
протяжении 5-летнего периода исследова-
ния с 1999 учетного сезона по 2004 г. ха-
рактеризуется высокими показателями. С 
2006 г. наблюдается падение численности 
до нулевого значения (2010 г.). На протя-
жении 6 учетных сезонов состояние попу-
ляции колонка характеризуется значением 
численности ниже среднего уровня. В  
2012 г. численность поднимается до  
631 экз., что незначительно выше среднего 

популяционного уровня, в 2013 г. отмеча-
ется падение численности до 8 экз.  

Плотность популяции на территории При-
вагайско-Иртышской провинции, площадь 
которой составляет 18400 км2, имеет сред-
нее значение 0,288 ос/1000 га, что являет-
ся низким показателем плотности. Высокие 
показатели плотности 0,5-0,7 ос/1000 га 
характерны для популяции колонка Прива-
гайско-Иртышской провинции (рис. 4) в 
1999 учетном сезоне и с 2001 по 2004 гг. 
Начиная с 2006 г., плотность популяции 
снижается до 0,02-0,19 ос/1000 га, такое 
состояние плотности характерно для попу-
ляций, представленных выше провинций. 
Изменение плотности популяции происхо-
дит с 22-кратным уменьшением. После по-
вышения плотности в 2012 г. наблюдается 
85-кратное уменьшение плотности популя-
ции колонка на территории данной провин-
ции. Это самые значительные изменения 
плотности по сравнению со всеми пятью 
ландшафтно-экологическими провинциями. 
Линейный тренд имеет отрицательный угол 
наклона с коэффициентом аппроксимации 
0,6351. Плотность популяции колонка При-
вагайско-Иртышской провинции имеет об-
щую тенденцию резкого снижения. 

 
Рис. 3. Изменение плотности популяции колонка (Mustela sibirica)  

на территории Приишимской провинции 

 
Рис. 4. Изменение численности колонка (Mustela sibirica)  

на территории Привагайско-Иртышской провинции 

 
Рис. 5. Изменение плотности популяции колонка (Mustela sibirica)  

на территории Тоболо-Иртышской провинции 
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Популяция колонка Тоболо-Иртышской 

провинции характеризуется средним пока-
зателем численности 319,67 экз. Незначи-
тельное повышение численности регистри-
руется в 2004 г. – 456 экз. В течение  
4 учетных сезонов происходит нарастание 

численности с 2001 по 2004 гг. Затем 
наблюдается падение численности до  
70 экз., что в 4,6 раза меньше среднего 
уровня. Максимальное значение численно-
сти (738 экз.) зарегистрировано в 2012 г., 
что в 2,3 раза больше среднего значения. 
Нарастание численности происходит в тече-
ние 5 учетных сезонов – с 2008 по 2012 гг. 
После пика численности 2012 г. наблюдает-
ся падение численности до значений выше 
среднего уровня. 

Плотность популяции колонка Тоболо-
Иртышской провинции (рис. 5), площадь 

которой составляет 50042 км2, имеет сред-
нее значение 0,064 ос/1000 га. Такое  
значение плотности является крайне  
низким показателем. За весь 15-летний пе-
риод значение плотности не выше  
0,147 ос/1000 га. Наблюдается 6,5-кратное 
(2008 г.) и 2-кратное (2013 г.) уменьшение 
плотности популяции. Изменения плотности 

популяции говорят о нестабильном состоя-
нии популяции колонка на территории дан-
ной провинции. Линейный тренд изменений 
плотности имеет положительный характер, 
коэффициент аппроксимации R2 = 0,0958. 
Таким образом, плотность популяции ко-
лонка в Тоболо-Иртышской провинции име-
ет незначительную тенденцию повышения.  

Сравнивая средние значения численности 
и плотности популяции в пяти ландшафтно-
экологических провинциях, можно выделить 

популяцию Тоболо-Уральской провинции с 
максимальным средним значением популя-
ционной численности колонка (625,73 экз.). 
Минимальный средний уровень численности 
(160,6 экз.) отмечается в популяции Тобо-
ло-Ишимского междуречья. С точки зрения 
анализа плотности популяции можно выде-
лить Привагайско-Иртышскую провинцию, 
где среднее значение плотности  
(0,288 ос/1000 га) – самый высокий пока 

затель среди всех пяти провинций. Самый 
низкий средний показатель плотности 
(0,064 ос/1000 га) имеет популяция колон-
ка в Тоболо-Иртышской провинции. 

Таким образом, максимальная плотность 
0,7 ос/1000 га характерна для популяции 

колонка Привагайско-Иртышской провинции, 

минимальная плотность 0,014 ос/1000 га – в 
популяции Тоболо-Иртышской провинции. В 
2012 учетном сезоне наблюдается подъем 
численности во всех пяти ландшафтно-
экологических провинциях и только в одной 

провинции плотность популяции колонка пре-
высила средний уровень – Тоболо-Ир-
тышская провинция. В двух провинциях плот-
ность популяции достигла пика численности, 
зарегистрированного в прошлые учетные се-
зоны: популяция Приишимской провинции 
(2000 г.), популяция Тоболо-Ишимского 
междуречья (1999, 2006 гг.).  

 

Выводы 
1. Выделены четыре ландшафтно-эко-

логические провинции, где плотность попу-
ляции имеет общую тенденцию снижения: 
Тоболо-Ишимское междуречье, Приишим-
ская провинция, Тоболо-Приуральская про-

винция, Привагайско-Иртышская провинция. 
2. Одна ландшафтно-экологическая про-

винция с тенденцией повышения плотности 
популяции – Тоболо-Иртышская провинция. 

3. Максимальное среднее значение 
плотности характерно для популяции ко-

лонка в Привагайско-Иртышской провинции. 
4. Минимальное среднее значение плот-

ности характерно для популяции колонка в 
Тоболо-Иртышской провинции. 
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