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Систематизированы результаты экспедиционных сборов на территории российской части Малого Хин-
гана и на Буреинском хребте, выполненных с 2010 по 2018 годы. В результате проведенных полевых сборов 
обнаружено 11 видов грызунов. Представители родов Apodemus (A. peninsulae), Myodes (M. rutilus), Craceomys 
(C. rufocanus) Tamias (T. sibiricus) распространены от южной до северной точек рассматриваемой территории. 
Apodemus  agrarius и два вида восточноазиатских полевок Alexandromys (A. fortis и A. maximowiszii) распростра-
нены в южной части Хингано-Буреинского нагорья. Северная граница ареала полевой мыши здесь представлена 
трансектой север Малого Хингана – юг Буреинского хребта. Эта граница совпадает с северным краем ареала 
дальневосточной (большой) полевки. Полевка Максимовича по Буреинскому хребту проникает значительно се-
вернее. Домовая мышь, мышь-малютка и крыса-пасюк встречены в природных биотопах единичными экзем-
плярами. Эворонская полевка обнаружена локально на севере рассматриваемой территории. 
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Введение
Мелкие млекопитающие играют важную 

роль в экосистемах различного типа, являясь мас-
совыми потребителями первичной продукции и 
прокормителями многих видов хищных живот-
ных. В связи с этим велико их значение для чело-
века как вредителей сельскохозяйственных угодий 
и основы кормовой базы ряда охотничье-промыс-
ловых видов. Практическая значимость изучения 
биоразнообразия и распространения видов мел-
ких млекопитающих, особенно грызунов, кроме 
того, определяется их санитарно-эпидемиологи-
ческими характеристиками как носителей разли-
чающихся спектров природно-очаговых инфекци-
онных заболеваний. 

Во второй половине прошлого века были 
проведены обширные работы по изучению фау-
ны мелких млекопитающих Буреинского хребта, в 
том числе в связи с анализом территорий, приле-
жащих к восточной зоне Байкало-Амурской маги-
страли [3, 11, 16, 17, 24]. Использование классиче-
ских признаков для определения видового статуса 
таксономически сложных форм, таких как морфо-

логически близкие виды серых полевок, приво-
дило к неоднозначности в трактовке выявленного 
видового разнообразия и требовало привлечения 
дополнительных видоспецифичных маркеров. 
Происходящее в тот период бурное развитие ге-
нетических методов, таких как кариология, ал-
лозимный анализ и молекулярно-генетические 
исследования ДНК, показало их перспективность 
как источников таксономически значимых марке-
ров межвидового уровня.

Высокая численность и быстрая смена по-
колений позволяют рассматривать некоторые 
виды грызунов в качестве высоко востребованных 
модельных объектов при проведении фундамен-
тальных и прикладных исследований. Фундамен-
тальное направление наших работ было опре-
делено эволюционно-генетическими задачами, 
находящимися в рамках исследования процессов 
видообразования, такими как генетическое разно-
образие, внутривидовая и межвидовая подразде-
ленность, генетическая изменчивость, структура 
краевых популяций. При полевых работах эволю-
ционно-генетической направленности, проводи-
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мых на территории Среднего Приамурья, мы ос-
новное внимание уделяли природным популяциям 
модельных видов (серые и лесные полевки, вос-
точноазиатская и полевая мыши) и интересным 
районам их обитания, при этом учитывая все по-
путно обнаруженное видовое разнообразие гры-
зунов в каждом из исследованных локалитетов. В 
силу этого в ходе сбора материала для эволюци-
онно-генетических исследований накапливались 
сведения о видовом составе родентофауны терри-
тории. 

Еще одна часть наших полевых сборов в 
Среднем Приамурье определялась работами по 
исследованию родентофауны используемых и 
заброшенных сельскохозяйственных угодий тер-
ритории Еврейской автономной области (далее – 
ЕАО), в основном локализованных на Средне-
амурской (Амуро-Сунгарийской) низменности 
[21]. Для сравнения были проведены сборы в при-
родных биотопах прилежащих низкогорий Мало-
го Хингана. 

Таким образом, в ходе сборов полевого ма-
териала нами накоплены сведения о видовом со-
ставе родентофауны хребтов Буреинский и Малый 
Хинган. Эти данные могут предоставить и уточ-
нить информацию по современному биоразно-
образию мелких млекопитающих природных тер-
риторий Среднего Приамурья, в настоящее вре-
мя слабо затронутых давлением антропогенного 
пресса. Систематизация результатов экспедицион-
ных сборов родентофауны на территории россий-
ской части Малого Хингана и Буреинского хребта, 
проводенных в полевые сезоны 2010–2018 гг., яв-
ляется целью настоящего исследования.

Материалы и методы
В полевые сезоны 2010–2014, 2016 и 2018 гг. 

обследовано тридцать четыре местообитания в 
двадцати локальностях на территории Малого 
Хингана и Буреинского хребта. Отработано 2736 
ловушко-суток. Отловлено 447 экземпляров гры-
зунов. Карта-схема сбора материала приведена на 
рис. Сбор материала проводился в теплое время 
года (июнь–октябрь) с помощью ловушек Шерма-
на и ловушек Геро. Учет численности грызунов в 
рамках данной работы не проводился, так как при 
отлове ловушками Шермана не использовались 
специальные методы учета численности и соот-
ветствующие методики установки ловушек. При 
описании видового состава результаты отлова ло-
вушками разного типа суммировались. 

Для определения видовой принадлежности 
отловленных мелких млекопитающих использова-
ны как классические морфологические признаки, 

так и таксономически значимые генетические ха-
рактеристики. При определении видовой принад-
лежности серых полевок рода Alexandromys были 
использованы кариотипические и аллозимные 
характеристики [19, 20, 22], а также молекуляр-
но-генетические характеристики митохондриаль-
ной ДНК [25, 26]. Для северной пищухи использо-
ваны молекулярно-генетические характеристики 
митохондриальной ДНК и хромосомные харак-
теристики [7, 27]. Для восточноазиатских мышей 
были исследованы особенности числа и морфоло-
гии добавочных хромосом, характеризующих их 
кариотип [15]. При работе с лесными полевками 
наряду с морфологическими признаками (окрас 
шкурки, ширина резцов, зубы) рассматривались 
маркерные аллозимные характеристики, описан-
ные нами ранее [18, 23]. Следует отметить, что на 
таксономическую значимость признака «ширина 
резцов» при разделении видов красной и крас-
но-серой лесных полевок одному из соавторов 
любезно указал А.М. Долгих в устном сообще-
нии. По нашим данным, этот признак удобен для 
разделения половозрелых животных и показывает 
некоторые затруднения в использовании при опре-
делении ювенильных экземпляров красно-серых 
полевок.

Результаты и обсуждение
В табл. приведены полученные данные по 

встречаемости мелких млекопитающих отряда 
Rodentia в исследованных локалитетах Буреин-
ского нагорья, а именно на Буреинском хребте 
и по российской части хребта Малый Хинган. 
Последний рассматривается нами в трактовке 
А.Е. Криволуцкого [10] как расчлененное плоско-
горье высотой 600–700 м, локализованное между 
рекой Амур, Зейско-Буреинской и Сренеамурской 
низменностями, а значит, включающий в себя 
возвышения Сутарского и Помпеевского хребтов. 
Северной границей Малого Хингана служит гре-
бень водораздельного хребта между реками Бурея 
и Бира. 

Самые южные сборы были проведены 
нами вдоль южной и юго-западной окраин рос-
сийской части Малого Хингана в долине р. Амур 
от р. Столбуха (южная оконечность хребта) до 
р. Большая Солони (локалитеты 1-5 рис. и табл.). 
Здесь выявлено обитание восьми видов грызунов. 
Полевая мышь (Apodemus agrarius Pallas, 1771), 
восточноазиатская мышь (A. peninsulae Thomas, 
1907), домовая мышь (Mus musculus L.), красно-се-
рая лесная полевка (Craceomys rufocanus), красная 
лесная полевка (Myodes. rutilus, Pallas ), два 
вида серых полевок рода Alexandromys – полев-
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ка Максимовича (A. maximowiszii Schrenk, 1859) 
и дальневосточная (большая) полевка (A. fortis 
Buchner, 1889) обнаружены по отловам. Визуаль-
но и по отловам наблюдался бурундук (Tamias si-
biricus Laxmann, 1769).

Полевая мышь – наиболее часто встречаю-
щийся вид в открытых луговых биотопах, в том 
числе заросших кустарниками, также встреча-
лась и на лесных участках вдоль дорог. Восточ-
ноазиатская мышь чаще отлавливалась в лесных 
биотопах, как смешанных лиственных долинных 
и приуроченных к сопкам, так и кедрово-широко-
лиственных. В единичных случаях этот вид был 
обнаружен в приречных биотопах. Лесные по-
левки, представители родов Craceomys и Myodes, 
а также восточноазиатские серые полевки рода 
Alexandromys обнаружены в биотопах открытых 
пространств и на лесных опушках. Единственный 
экземпляр домовой мыши отловлен в окрестно-
стях поселения Столбовое на открытом луговом 
пространстве (точка 1 на рис. и табл.). Возможно, 
что она появилась здесь в результате сезонной от-

кочевки из строений поселения. 
На северной части Малого Хингана отловы 

проводились в долине реки Хинган (вдоль трассы 
Облучье–Хинганск). В смешанном лиственном 
лесу на склоне сопки в окрестностях г. Облучье 
(локалитет 6) отловлена только восточноазиатская 
мышь, а бурундук был отмечен визуально. Рядом 
в распадке между сопками, заросшими кустарни-
ком и высоким разнотравьем, наряду с восточноа-
зиатской мышью были обнаружены полевая мышь 
и красно-серая полевка. Дальневосточная полев-
ка, полевая и восточноазиатская мыши отловле-
ны на окраине г. Облучье на мокром лугу около 
р. Хинган. В смешанном лесу на склоне горы и 
на облесенных приречных террасах вдоль дороги 
Облучье–Хинганск (локалитет 7) в отловах преоб-
ладала восточноазиатская лесная мышь и встре-
тилась красная полевка. Единственный экземпляр 
полевой мыши был отловлен здесь на разнотрав-
ном лугу, вероятно, используемом для покоса. 
Лесная мышь и красно-серая полевка преоблада-
ли в этом отлове. 

Рис. Карта-схема мест сбора материала. 
Номера точек на карте соответствуют таковым в табл.

Fig. Map of the collection sites. Point numbers on the map correspond to those in Table 
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e 

K
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и 
да
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бо
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ли
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во
 о

со
бе

й
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ш
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то
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О
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бл
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ен
ск

ий
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ре
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О
бл
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ье
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.0
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.1

0 
20
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 г.

С
ме

ш
ан

ны
й 

ме
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ол
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тв
ен

ны
й 

ле
с 

с 
ре

дк
им
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ст
ар

ни
ко

вы
м 

по
др

ос
то

м 
и 

ра
зн

от
ра

вь
ем

 н
а 

ср
ед

не
й 

ча
ст

и 
ск

ло
на

 с
оп

ки
 

49
°0

5'
12

"C
 / 

13
1°

27
'6

8"
В

Ap
od

em
us

 p
en

in
su

la
e 

– 
2

22

Ра
сп

ол
ож

ен
ны

й 
ря

до
м 

ра
сп

ад
ок

 м
еж

ду
 с

оп
ка

ми
, 

за
по

лн
ен

ны
й 

ку
ст

ар
ни

ко
м 

и 
вы

со
ки

м 
ра

зн
от

ра
вь

ем

Ap
od

em
us

 a
gr

ar
iu

s –
 5

Ap
od

em
us

 p
en

in
su

la
e 

– 
5

C
ra

ce
om

ys
 ru

fo
ca

nu
s –

 4
44

02
.1

0–
03

.1
0 

20
12

 г.

Ра
зн

от
ра

вн
ы

й 
мо

кр
ы

й 
лу

г 
ме

ж
ду

 р
ек

ой
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 ж
ел

ез
но

й 
до

ро
го

й 
на

 о
кр

аи
не

 г.
 О

бл
уч

ье
: и

во
вы

й 
по

др
ос

т, 
ш

ип
ов

ни
к,

 м
ес

та
ми

 н
еб

ол
ьш

ой
 к

оч
ка

рн
ик

49
°0

'2
6.

98
"С

 / 
13

1°
2'

36
.8

6"
В

Ap
od

em
us

 a
gr

ar
iu

s –
7

Ap
od

em
us

 p
en

in
su

la
e 

– 
5

Al
ex

an
dr

om
ys

 fo
rt

is 
– 

6
39

7
ЕА

О
, О

бл
уч

ен
ск

ий
 р

ай
он

,
8-

12
 к

м 
тр

ас
сы

 О
бл

уч
ье

 –
 Х

ин
га

нс
к.

 
2.

10
–0

3.
10

 2
01

2 
г.

Ре
чн

ы
е 

те
рр

ас
ы

 р
. Х

ин
га

н,
 п

ой
ме

нн
ы

й 
ле

с:
 ж

ел
та

я 
и 

бе
ла

я 
бе

ре
зы

, м
но

го
 ч

ер
ем

ух
и 

М
аа

ка
, п

од
ро

ст
 п

их
ты

 
и 

ел
и

 4
9°

05
'9

53
"C

 / 
13

1°
17

'2
64

"В

Ap
od

em
us

 p
en

in
su

la
e 

– 
15

M
yo

de
s r

ut
ilu

s –
 1

52

В
ей

ни
ко

во
-р

аз
но

тр
ав

ны
й 

лу
г 

ок
ол

о 
ре

ки
 Х

ин
га

н
49

°0
6'

72
9"

C
 / 

13
1°

07
'9

16
"В

Ap
od

em
us

 a
gr

ar
iu

s –
 1

Ap
od

em
us

 p
en

in
su

la
e 

– 
6

C
ra

ce
om

ys
 ru

fo
ca

nu
s –

 4

19

8

ЕА
О

, О
бл

уч
ен

ск
ий

 р
ай

он
,

тр
ас

са
 Б

ир
об

ид
ж

ан
 –

О
бл

уч
ье

 3
10

 к
м,

 п
ов

ор
от

 н
а 

п.
 К

им
ка

н.
9.

10
–1

0.
10

 2
01

3 
г.

Х
во

йн
о-

ме
лк

ол
ис

тв
ен

ны
й 

ле
с:

 к
ед

р,
 б

ер
ез

а,
 п

од
ро

ст
 

пи
хт

ы
, х

во
щ

48
° 5

8'
26

0"
C

 / 
13

1°
25

'6
33

"В

Ta
m

ia
s s

ib
iri

cu
s –

 1
Ap

od
em

us
 a

gr
ar

iu
s –

 1
 p

en
in

su
la

e 
– 

12
M

yo
de

s r
ut

ilu
s –

 3
C

ra
ce

om
ys

 ru
fo

ca
nu

s –
 1

98

9

ЕА
О

, О
бл

уч
ен

ск
ий

 р
ай

он
,

тр
ас

са
 Б

ир
об

ид
ж

ан
 –

О
бл

уч
ье

 3
01

 к
м.

 
9.

10
–1

0.
10

 2
01

3 
г.

Х
во

йн
о-

ли
ст

ве
нн

ы
й 

ле
с:

 с
ос

на
 с

иб
ир

ск
ая

, е
ль

, 
пи

хт
а,

 б
ер

ез
а 

бе
ла

я,
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ип
а,

 п
од

ро
ст
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ед

ра
48

°5
7'

77
1"

C
 / 

13
1°

31
'2

90
"В

Ap
od

em
us

 a
gr

ar
iu

s –
 1

Ap
od

em
us

 p
en

in
su

la
e 

– 
6

49

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

Ta
bl

e 
co

nt
in

ua
tio
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№ пп
Ло

ка
ли

те
т 

и 
да

та
 с

бо
ра

Би
от

оп
и 

ко
ор

ди
на

ты
В
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ов

ой
 с

ос
та

в 
и 

ко
ли

че
ст

во
 о

со
бе

й
Ло

ву
ш

ко
-

су
то

к
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ЕА

О
, О

бл
уч

ен
ск

ий
 р

ай
он

,
ок

ре
ст

но
ст

и 
по

с.
 И

зв
ес

тк
ов

ы
й.

19
.0

8 
– 

21
.0

8.
20

11
 г.

В
то

ри
чн

ы
е 

лу
га

 п
о 

со
пк

ам
, о

пу
ш

ка
 

ме
лк

ол
ис

тв
ен

но
го

 л
ес

а 
на

 в
ер

ш
ин

е 
со

пк
и

48
°5

7'
94

5"
C

 / 
13

1°
34

'2
80

"В

Ta
m

ia
s s

ib
iri

cu
s –

 1
Ap

od
em

us
 a

gr
ar

iu
s –

 3
4

Ap
od

em
us

 p
en

in
su

la
e 

– 
3

Al
ex

an
dr

om
ys

 m
ax

im
ow

ic
zi

i –
 1

7

96

11

ЕА
О

, О
бл

уч
ен

ск
ий

 р
ай

он
, о

кр
ес

тн
ос

ти
 

п.
 К

ул
ьд

ур
.

4.
07

–0
9.

07
 2

01
0 

г.

Х
во

йн
о-

ш
ир

ок
ол

ис
тв

ен
ны

й 
ле

с 
с 

об
ил

ьн
ы

м 
ку

ст
ар

ни
ко

вы
м 

по
др

ос
то

м,
 в

ы
со

ки
м 

ра
зн

от
ра

вь
ем

 
и 

ме
ст

ам
и,

 м
ок

ры
ми

 в
ей

ни
ко

во
-о

со
ко

вы
ми

 
лу

го
ви

на
ми

, п
ер

ех
од

ящ
им

и 
в 

бо
ло

ти
нк

и 
на

 
не

кр
ут

ом
 го

рн
ом

 с
кл

он
е

49
°1

2'
28

.9
5"

С
 / 

13
1°

36
'5

6.
79

"В
 

Ta
m

ia
s s

ib
iri

cu
s –

 1
Ap

od
em

us
 p

en
in

su
la

e 
– 

5
M

yo
de

s r
ut

ilu
s –

 4
C

ra
ce

om
ys

 ru
fo

ca
nu

s –
 5

77

За
ро

сл
и 

ку
ст

ар
ни

ко
в 

с 
ве

йн
ик

о-
ос

ок
ов

ы
м 

ко
чк

ар
ни

ко
м 

вд
ол

ь 
ру

чь
я 

на
 о

кр
аи

не
 п

ос
ел

ка

Ta
m

ia
s s

ib
iri

cu
s –

 2
Ap

od
em

us
 a

gr
ar

iu
s –

 1
Ap

od
em

us
 p

en
in

su
la

e 
– 

2
C

ra
ce

om
ys

 ru
fo

ca
nu

s –
 1

65

За
ро

сл
и 

ку
ст

ар
ни

ко
в 

вд
ол

ь 
ру

сл
а 

р.
 К

ул
ьд

ур
, 

пе
ре

хо
дя

щ
ие

 в
 р

аз
но

тр
ав

ны
й 

лу
г

49
°1

2'
23

.3
4"

С
 / 

13
1°

38
'4

3.
50

"В
 

Ta
m

ia
s. 

si
bi

ric
us

 –
 1

Ap
od

em
us

 p
en

in
su

la
e 

– 
6 

C
rа

ce
om

ys
 ru

fo
ca

nu
s –

 2
Al

ex
an

dr
om

ys
 m

ax
im

ow
isz

ii 
– 

2

10
4

19
.0

8–
21

.0
8 

20
11

 г.
Al

ex
an

dr
om

ys
 fo

rt
is 

– 
1

18

12

ЕА
О

, Б
ир

об
ид

ж
ан

ск
ий

 р
ай

он
, о

ко
ло

 
ю

го
-з

ап
ад

но
й 

ок
он

еч
но

ст
и 

за
по

ве
дн

ик
а 

«Б
ас

та
к»

.
11

.1
0–
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.1

0 
20
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 г.

Бе
ло

бе
ре

зо
ва

я 
ре

лк
а 

с 
пр
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ью
 д
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аа

ки
и,

 
ол

ьх
и 

и 
ре

дк
ой

 л
ис

тв
ен

ни
це

й 
бл

иж
е 

к 
ок

ра
ин

е.
 

П
ер

ех
од

 о
т 

ли
ст

ве
нн

ог
о 

см
еш

ан
но

го
 л

ес
а 

к 
от

кр
ы

ты
м 

лу
го

во
-б

ол
от

ны
м 

пр
ос

тр
ан

ст
ва

м
48

°5
3'

30
.7

7"
C

 /1
32

°5
3'

37
.6

7"
В

Ap
od

em
us

 a
gr

ar
iu

s –
 2

Ap
od

em
us

 p
en

in
su

la
e 

– 
2

M
yo

de
s r

ut
ilu

s –
 1

3
C

ra
ce

om
ys

 ru
fo

ca
nu

s –
 1

Al
ex

an
dr

om
ys

 m
ax

im
ow

isz
ii 

– 
2

13
4

13
К

ла
ст

ер
 «

Ба
ст

ак
» 

за
по

ве
дн

ик
а 

«Б
ас

та
к»

.
23

.1
0–

25
.1
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20
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 г.

Зе
ле

но
мо

ш
ны

й 
см

еш
ан

ны
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ле
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(л
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тв
ен

ни
ца
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бе

ре
за
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ед

р,
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си
на
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ме

ст
ам

и 
с 

от
кр

ы
ты

ми
 

лу
го

вы
ми

 у
ча
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ка

ми
 с

 н
ев

ы
со

ки
м 

ра
зн

от
ра

вь
ем

; 
с 

ма
лы

ми
 в

од
ое

ма
ми

 и
 н

еб
ол

ьш
им

и 
уч

ас
тк

ам
и 

бо
ло

ти
ны

 р
яд

ом
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°1
'3

0.
15

"C
 /1
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°1

'4
5.
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"В

Ta
m
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s s
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iri

cu
s –

 1
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od
em

us
 p

en
in

su
la

e 
– 
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M

yo
de

s r
ut

ilu
s –

 3
C

ra
ce

om
ys
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nu

s –
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om
ys
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ow
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№ пп
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ли

те
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да

та
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бо
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на
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В
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та
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и 
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ли
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ст

во
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со
бе

й
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ву
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су
то
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ск
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ра
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ар
ов

ск
ий
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ай

он
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ре
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но

ст
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по
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 Т
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ск
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.
8.

10
–1

2.
10

 2
01

4 
г.

O
пу

ш
ка

 с
ме

ш
ан

но
го

 л
ес

а 
и 

ок
ра

ин
а 

пе
ре

па
ха

нн
ой

 
пр

от
ив

оп
ож

ар
но

й 
по

ло
сы

.
48

°5
2'

33
.6

7"
C

 / 
13

3°
23

'5
0.

99
"В

Ap
od

em
us

 a
gr

ar
iu

s –
 3

1
Ap

od
em

us
 p

en
in

su
la

e 
– 

7
M

yo
de

s r
ut

ilu
s –

 3
C

ra
ce

om
ys

 ru
fo

ca
nu

s –
 1

Al
ex

an
dr

om
ys

 fo
rt

is 
– 

6

17
1

15
Х

аб
ар

ов
ск

ий
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ра
й,

 Х
аб

ар
ов

ск
ий

 р
ай

он
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ре

ст
но

ст
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по
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 К
ук

ан
.

8.
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–1
2.
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 2

01
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г.

О
кр

аи
на

 л
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тв
ен

ни
чн
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ар
и 

и 
ш
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ок

ол
ис

тв
ен

но
й 

ре
лк

аи
49

°1
7'

6.
46

"C
 / 

13
3°
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'5

7.
58

"В
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od

em
us

 p
en

in
su

la
e 
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4

M
yo

de
s r

ut
ilu
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 1

C
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ce
om

ys
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fo
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nu
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ex
an

dr
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ys
 m
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im

ow
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Х

аб
ар
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ск

ий
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ра
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аб

ар
ов
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ай

он
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ж

ду
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ос
ел
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ук
ан

 и
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ор

до
н.
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–1
2.
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 2
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4 

г.

Л
ис

тв
ен

ны
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ле
с 

на
 о

кр
аи

не
 о

тк
ры

то
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от
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го
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ос
тр

ан
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°2
4'
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.6
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C

 / 
13

3°
17

'1
6.
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"В
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od

em
us

 p
en

in
su

la
e 

– 
6

M
yo

de
s r

ut
ilu

s –
 4

C
ra

ce
om

ys
 ru

fo
ca

nu
s –
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Х

аб
ар

ов
ск

ий
 к

ра
й,
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аб

ар
ов

ск
ий

 р
ай

он
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бе
ре

г 
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рм

и,
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 п
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ор
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–1

2.
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 2
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Л
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тв
ен

ни
чн
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ар
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ох
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я 
в 
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еш
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е
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5'
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.1
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C
 / 
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3°
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'1

5.
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"В
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od

em
us

 p
en

in
su

la
e 

– 
2

M
yo

de
s r

ut
ilu

s –
 8

C
ra

ce
om

ys
 ru

fo
ca

nu
s –

 4
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Х

аб
ар

ов
ск

ий
 к

ра
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ер
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ий
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йо
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кр
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тн
ос
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и.
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.0
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П
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се
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Э

П
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се
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ро
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ез
ы
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ьх
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оз

ен
ия
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но

го
 в

ал
еж

ни
ка
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°4

9'
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.0
"C

 / 
13

3°
13

'3
9.

25
"В
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°4

9'
6.
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"С

 / 
13

3°
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'3
1.
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"В

C
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ce
om

ys
 ru

fo
ca

nu
s –
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Л
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 р
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С
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он
и.
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ер

ез
а,
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тв
ен

ни
ца
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си
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ар
ни

к,
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но
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еж
ни

ка
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ар
ь 
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со
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и
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°4
9'
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.0
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 / 
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M
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ilu
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C
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Би
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и 
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во
 о

со
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й
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Х
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ск
ий
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ре
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ск
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йо
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н 
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т 
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ер
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иж
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» 

Че
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 / 
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иж
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й 

Че
гд
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ы
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В хвойно-лиственных лесах вдоль трассы 
между населенным пунктом Известковый и го-
родом Облучье (локалитеты 8-9) наиболее часто 
отлавливалась восточноазиатская лесная мышь, 
встреченная здесь одна либо совместно с лесными 
полевками и бурундуком. 

На опушке мелколиственного леса и вто-
ричных лугах по сопкам в окрестностях поселка 
Известковый (локалитет 10) в отловах преоблада-
ли полевая мышь и полевка Максимовича: 34 и 17 
экземпляров соответственно. Также здесь были 
отловлены восточноазиатская мышь и бурундук. 

На Малом Хингане в сборах, приуроченных 
к долине р. Кульдур в окрестностях пос. Кульдур 
(локалитет 11), обнаружено 7 видов грызунов 
(T. sibiricus, A. peninsulae, A. agrarius, M. rutilus, 
С. rufocanus, A. fortis и А. maximowiszii). В зарос-
лях кустарников с вейниково-осоковым кочкарни-
ком вдоль ручья на территории санатория Кульдур 
обнаружены восточноазиатская лесная мышь и 
красно-серая полевка, при этом в отловах здесь 
преобладала полевая мышь. На разнотравном 
лугу в прибрежной кустарниковой зоне в долине 
р. Кульдур были отловлены восточноазиатская 
лесная мышь совместно с лесными полевками и 
восточноазиатскими серыми полевками. Генети-
ческое типирование восточноазиатских полевок 
показало присутствие здесь в разные годы одно-
го из двух видов: полевка Максимовича в отловах 
2010 г. [20] и большая полевка в отловах 2011 г. 
(определена на основании кариотипирования 
К.В. Коробицыной).

Следующий район сборов (локалитет 12) 
расположен на юго-западной оконечности Буре-
инского хребта, в белоберезовой релке и на пере-
ходе от смешанного лиственного леса к открытым 
лугово-болотным пространствам. Здесь было от-
ловлено 5 видов грызунов – Tamiаs sibiricus, Apo-
demus peninsulae, Myodes rutilus, Сraceomys. rufo-
canus и Alexandromys maximowiszii. В сухом лесу в 
отловах преобладала M. rutilus. В зеленомошном 
смешанном лесу (локалитет 13) были отловлены 
эти же 5 видов грызунов – T. sibiricus, A. penin-
sulae, M. rutilus, С. rufocanus и A. maximowiszii. 
При этом наиболее часто в сборах оказывалась 
восточноазиатская мышь. Здесь же был добыт 
представитель мелких млекопитающих из отря-
да зайцеобразных – северная пищуха (Oсhotona 
hуperborea Pallas, 1811) [27]. Южнее, в охранной 
зоне кластера Бастак заповедника Бастак в ли-
ственничном редколесье на разнотравном лугу, 
была обнаружена мышь-малютка (Micromys minu-
tus, Pallas, 1771).

 В юго-восточном районе Буреинского хреб-
та сборы проведены в долине р. Урми между по-
селками Кукан и Догордон (локалитеты 15-17). 
Кроме того, проведены сборы южнее – в доли-
не р. Аур, в окрестностях пос. Томское (локали-
тет 14). Было отловлено 6 видов грызунов: полевая 
и восточноазиатская мыши, красная и красно-се-
рая лесные полевки, восточноазиатские серые по-
левки – большая и Максимовича, визуально был 
отмечен бурундук. Полевая мышь и большая по-
левка встречены только в окрестностях пос. Том-
ское. Полевая мышь здесь преобладала в отловах. 
Этот участок представляет типичное разнообра-
зие видов мелких млекопитающих открытых за-
брошенных антропогенно-трансформированных 
районов. В остальных местообитаниях (локали-
теты 15-17), расположенных вдали от поселков, 
в долинном лесу и на небольших участках луга 
с кочкарником в отловах чаще преобладала вос-
точноазиатская мышь, которая встречалась здесь 
наряду с красной и красно-серой полевками, а в 
локалитете 15 еще и с полевкой Максимовича. 

Самые северные точки наших сборов на за-
паде Буреинского хребта локализованы в верхо-
вьях р. Бурея, в долинах ее притоков Сололи и Чег-
домын в окрестностях одноименных населенных 
пунктов, находящихся на трассе БАМ (локалитеты 
18-19). Здесь были отловлены 5 видов грызунов: 
T. sibiricus, A. peninsulae, M. rutilus, C. rufocanus. 
Генетическое типирование впервые обнаружило 
в окрестностях с. Чегдомын эворонскую полевку 
(Alexandromys evoronensis Kowalskaia et Sokolov, 
1980) [25]. На лесных участках (лиственница, оси-
на, много валежника) с небольшими марями пре-
обладала красно-серая полевка, а в долинном лесу 
на осоковом лугу с кустарниками – восточноази-
атская мышь. Также отлавливались единичные эк-
земпляры красной лесной и эворонской полевок. 
Эворонская полевка обнаружена и на покосе, на 
разнотравном лугу. Обращает на себя внимание 
большое количество бурундуков (10 особей из 36 
экземпляров грызунов), отловленных в окрестно-
стях г. Чегдомына.

Самые северные сборы на востоке Буреин-
ского хребта были проведены в окрестности пос. 
Березовый (локалитет 20). В смешанном долин-
ном лесу недалеко от р. Амгунь были добыты вос-
точноазиатская мышь, красно-серая и красная по-
левки. В зарослях кустарников вдоль берега реки 
Вели, наряду с этими видами, были отловлены 
бурундук и крыса (Rattus norvegicus Berkenhout, 
1769). В окрестностях пос. Березовый найдены 
останки ежа (Erinaceus), представителя еще од-
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ного отряда мелких млекопитающих – насекомо-
ядные. Видовая принадлежность не определена. 
Следует добавить, что другой представитель этого 
отряда (Crocidura lasiura) была отловлена нами на 
Малом Хингане (локалитеты 1, 5) и на юго-западе 
Буреинского хребта (локалитеты 14-17). Послед-
ние точки сбора находятся севернее представлен-
ной в литературе границы ареала этого вида [6]. 

На Хингано-Буреинском нагорье обнару-
жено 11 видов грызунов, принадлежащих к 7-ми 
родам. Из них домовая мышь, мышь-малютка и 
крыса-пасюк встречены в природных биотопах 
единичными экземплярами, а эворонская полев-
ка – локально. Подтверждены данные В.И. Вол-
кова с соавторами [3] и В.Т. Тагировой [16, 17] о 
широком распространении представителей родов 
лесных и полевых мышей (Apodemus), лесных по-
левок (Craceomys, Myodes), восточноазиатских се-
рых полевок (Alexandromys) и бурундуков (Tamias) 
по рассматриваемой территории. 

Согласно литературным данным, в Сред-
нем Приамурье восточноазиатская лесная мышь 
(A. peninsulae) встречается в разнообразных лес-
ных биотопах, отдавая предпочтение кедрово-ши-
роколиственным, а при высокой численности 
мелколиственным лесам, при этом данный вид 
избегает ельников и листенничников [8]. Практи-
чески во всех рассматриваемых в настоящей ра-
боте локалитетах A. peninsulae был отмечен (в 22 
местообитаниях), при этом в 12 местообитаниях 
преобладал в отловах. 

Полевая мышь (Apodemus agrarius) на юге 
Дальнего Востока считается доминантным видом 
безлесных территорий [8], при этом оптимум аре-
ала популяций приурочен к сельскохозяйственным 
землям на месте неморальной растительности [9]. 
На территории Амуро-Сунгарийской низменности 
полевая мышь распространена в открытых природ-
ных и антропогенно-трансформированных биото-
пах, доминирует в сельскохозяйственных угодьях 
[12, 21]. Именно такими являются локалитеты 4, 
10 и 14 (табл.), подвергающиеся в прошлом или в 
настоящем жесткой антропогенной трансформа-
ции. По мнению В.И. Волкова с соавторами [4], 
расселение полевой мыши на дальневосточном 
участке ареала в пределах нашей страны началось 
с XVIII столетия, оно вызвано освоением лесов и 
развитием сельского хозяйства. По мнению В.А. 
Костенко [8], присутствие этого вида в лесах яв-
ляется следствием их нарушенности. В локалите-
тах рассматриваемого горного комплекса полевая 
мышь появляется лишь на антропогенно изменен-
ных участках и единично на открытых участках 

вдоль дорог, попадая сюда благодаря деятельности 
человека. Судя по нашим сборам, северная граница 
ареала этого вида на рассматриваемой территории 
представлена трансектой Облучье–Кульдур–Том-
ское (локалитеты сбора 6, 7, 11, 14). Н.С. Беляева 
[2] наблюдала полевую мышь севернее поселка 
Кульдур, в окрестностях пос. Тырма Верхнебуре-
инского района Хабаровского края.

Вышеуказанная трансекта совпадает с се-
верным краем ареала еще одного вида – дальне-
восточной (большой) полевки. Этот вид является 
типичным представителем пойменных луговых 
и переувлажненных луговых участков лесостеп-
ной зоны в пределах Амуро-Сунгарийской низ-
менности, по долинам рек может проникать в 
долинные широколиственные леса. При этом по 
направлению к северу встречаемость вида сильно 
снижается. Следует отметить, что на исследован-
ной территории дальневосточная полевка обитает 
симпатрически с еще одним представителем вос-
точно-азиатских серых полевок – полевкой Мак-
симовича. Этот вид так же широко распространен 
в пределах Амуро-Сунгарийской низменности, од-
нако, по-видимому, проникает севернее, чем боль-
шая полевка. Так, если в окрестностях пос. Куль-
дур мы обнаружили оба вида, в окрестностях пос. 
Томское только большую полевку (локалитет 14), 
то на территории кластера «Бастак» и около его 
юго-западной оконечности (локалитеты 12-13), а 
также в долине р. Урми (локалитет 15) обнаруже-
на только полевка Максимовича. Стоит отметить, 
что дальневосточная полевка и полевка Макси-
мовича могут встречаться симбиотопически, при 
этом они могут отлавливаться совместно [20] или 
сменять друг друга в разные годы (локалитеты 4, 
11 настоящего исследования). 

Ранее, при описании видового разнообра-
зия грызунов восточной зоны Байкало-Амурской 
магистрали, серые полевки из окрестностей по-
селка Чегдомын были определены как полевка 
Максимовича [1, 11] либо как дальневосточная 
(большая) полевка [8, 24]. Проводимые нами по-
левые сборы и их анализ с привлечением генети-
ческих методов идентификации видов позволяет 
уточнить и дополнить картину биоразнообразия 
Буреинского хребта. Привлечение генетических 
признаков в качестве таксономических характери-
стик позволило обнаружить в Верхнебуреинской 
впадине эворонскую полевку [25]. Находка эво-
ронской полевки в данном регионе и западнее – на 
северо-востоке Верхнезейской равнины в долине 
реки Арги в Амурской области [26, 28] меняет 
представление о распространении этого вида. Его 
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ареал, прежде рассматриваемый как узкий – при-
уроченный к Эворон-Чукчагирской впадине, при-
обретает неопределенную пока протяженность на 
запад, по меньшей мере до верховьев реки Зея. 
Судя по материалам проведенного в 1964–1976 гг. 
подробного исследования видового состава гры-
зунов восточной части БАМа [3], серые полевки 
здесь чрезвычайно редки. Их малочисленность 
вытекает и из наших данных. На 1085 ловуш-
ко-суток в трех северных локалитетах нами были 
отловлены только четыре особи данного вида. 
Это значит, что их поселения должны быть изо-
лированы друг от друга. В пределах рассматрива-
емой нами Хингано-Буреинской горной системы 
остается под вопросом видовая принадлежность 
представителей рода Alexandromys на неисследо-
ванной территории, расположенной южнее желез-
нодорожной ветки восточного БАМа и севернее 
линии Облучье–Кукан. Иными словами, пока нет 
полной ясности, насколько далеко полевка Макси-
мовича (так же, как и большая полевка) проникает 
на север, а эворонская полевка на юг. Для эворон-
ской полевки ареал только начинает определяться.

Наши полевые сборы на территории вос-
точного БАМа проведены в окрестностях ныне 
существующих населенных пунктов, в долинных 
биотопах, где распространены вторичные лесные 
группировки (мелколиственные, преимуществен-
но березово-осиновые леса, кустарники, выруб-
ки, мари). Наиболее часто встречаемыми видами 
грызунов здесь являются лесные полевки и вос-
точно-азиатская лесная мышь. Эти виды распро-
странены и в южной части рассматриваемой нами 
территории Хингано-Буреинского нагорья, где 
кроме них широко представлены полевая мышь, 
полевка Максимовича и большая полевка. Пере-
численные шесть видов несомненно приспособи-
лись к существующим условиям антропогенного 
давления. Нередко антропогенная трансформация 
(главным образом сельскохозяйственная деятель-
ность) поставляет грызунам дополнительную кор-
мовую базу и позволяет расширять ареалы. Осо-
бенно ярко это демонстрирует пример полевой 
мыши. В литературе упоминается о возможности 
завоза человеком данного вида в нетипичные ме-
стообитания, такие как остров Кунашир [13] и 
Магаданская область [5, 12]. Этот вид в настоящее 
время, несомненно, расширяет ареал, хотя пока не 
обнаружен в сборах на территории востока и севе-
ра Буреинского хребта. 

 Расширение кормовой базы на фоне вы-
сокой плодовитости определяет возможность 
резкого увеличения численности мелких мле-

копитающих, что может привести к вспышкам 
природно-очаговых инфекций. Отслеживание и 
мониторинг их видового разнообразия в услови-
ях изменяющегося антропогенного давления на 
окружающую природную среду является важным 
компонентом экологических исследований. 

Первые этапы наших экспедиционных ис-
следований на территории Малого Хингана были 
проведены совместно с К.В. Коробицыной, чей 
профессионализм полевика и кариолога мы глу-
боко чтим. Выражаем искреннюю признатель-
ность О.Л. Ревуцкой, Д.И. Шишацкой (ИКАРП 
ДВО РАН) и Т.В. Васильевой (ФНЦ биоразнообра-
зия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН) за 
помощь в проведении полевых работ.

Работа выполнена при частичной финан-
совой поддержке программы ДВО РАН «Даль-
ний восток», грант № 18-5-013.
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FIELD CAPTURE OF SMALL MAMMALS IN THE NORTHEAST 
OF LESSER KHINGAN AND THE BUREINSKY RANGE

L.V. Frisman, L.V. Kapitonova, I.V. Kartavtseva, I.N. Sheremetyeva

The paper considers the results of expedition captures in Lesser Khingan and the Bureinsky range, for the period 
of 2010–2018. They have resulted in fi nding of eleven species of rodents. The representatives of the genera Apodemus 
(A. peninsulae), Myodes (M. rutilus), Craceomys (C. rufocanus), and Tamius (T. sibiricus) are widespread from the southern 
to the northern points of the territory. The Apodemus agrarius and two species of the East Asian voles (Alexandromys 
fortis and A. maximowiszii) are spread in the southern part of the Khingan-Bureya Highland. The northern boundary of 
the A. agrarius habitat stretches from the north of Lesser Khingan to the south of the Bureinsky Range. This boundary 
coincides with the northern edge of the A. fortis habitat. The A. maximowiszii moved the much further to the north along 
the Bureinsky range.  Single specimen of the Mus musculus, Micromis minutes and Rattus norvegicus species occur in 
natural biotopes. The Alexandromys evoronensis was locally found in the north of the area.   

Keywords:  Lesser Khingan, the Bureinsky range, species biodiversity, rodents.


