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Приведены данные по распространению редких видов насекомоядных и мышевидных 
грызунов на территории Зейского заповедника (Амурская область).

RARE SPECIES  OF RAREANIMALS IN THE FAUNA 
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Data on the distribution of rare species of insectivorous and mouse-like rodents on the territory 
of the Zeysky Reserve (the Amur Region) are given.

Предметом данной работы является анализ распространения редких ви-
дов мелких млекопитающих фауны Зейского заповедника. К ним можно отнести: 
дальневосточную (Sorex gracillimus Thomas, 1907), крошечную (Sorex minutissi-
mus Zimmermann, 1780), плоскочерепную (Sorex roboratus Hollister, 1913) и тем-
нозубую (Sorex daphaenodon Thomas, 1907) бурозубок; полевую мышь (Apodemus 
agrarius Pallas, 1771), мышь-малютку (Micromys minutus Pallas, 1771), полевку 
Максимовича (Microtus maximowiczii Schrenk, 1859), полевку-экономку (M. oeco-
nomus Pallas, 1776) и лесного лемминга (Myopus schisticolor Lilljebog, 1844). Ви-
довые названия видов приведены по Лисовскому и др. (2019).

При учетах мышевидных грызунов была использована общепринятая ме-
тодика на линиях ловушек Геро [3]. Насекомоядных отлавливали модифициро-
ванным методом с применением почвенных стаканов [1].

Дальневосточная бурозубка (S. gracillimus) занесена в Красную книгу 
Амурской области (2020). В Зейском заповеднике находится на северо-западной 
границе распространения вида. Однако эта землеройка отмечается нами ежегод-
но. Показатели численности вида колеблются от 0,5 до 12 экз. на 100 ловушко-су-
ток (далее л.-с.). В годы депрессий (2008, 2009 гг.) численность дальневосточной 
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бурозубки в отдельных биотопах может быть сопоставима с таковой у субдоми-
нанта фауны насекомоядных Зейского заповедника – равнозубой бурозубки. В 
условиях Зейского заповедника этот вид предпочитает мелколиственные леса в 
долинах малых водотоков, а также лиственично-березовые леса на пологих скло-
нах. На побережье Зейского водохранилища вид не отмечен.

Крошечная бурозубка (S. minutissimus) на рассматриваемой территории 
встречается в лиственнично-березовых и березово-лиственничных лесах (долин-
ных и склоновых). Вид отмечается ежегодно, попадаемость его невелика и со-
ставляет от 0,5 до 2 экз. на 100 л.-с. В годы низкой численности фоновых видов 
насекомоядных в мелколиственных лесах долин малых водотоков попадаемость 
может достигать 5 экз. на 100 л.-с. Представители данного вида регулярно от-
мечаются в лиственнично-березовых лесах на склонах побережья Гилюйского 
залива Зейского водохранилища, попадаемость достигает в отдельные годы 4 экз. 
на 100 л.-с. В последние годы (2021 и 2023 гг.) крошечная бурозубка обнаружена 
и в зоне существенного влияния Зейского водохранилища. 

Плоскочерепная бурозубка (S. roboratus) до 80-х годов XX века на терри-
тории Зейского заповедника была третьим по численности видом насекомояд-
ных, достигая в отдельных биотопах доминирующего положения. Нами этот вид 
отмечается не каждый год. Максимального обилия (до 28 экз. на 100 л.-с.) вид 
достигает в мелколиственных лесах долин малых водотоков. В других биотопах 
показатели численности плоскочерепной бурозубки варьируют от 0,5 до 8 экз. на 
100 л.-с. С недавнего времени представители данного вида достаточно регулярно 
отмечаются в зоне существенного влияния Зейского водохранилища (с 2019 г, с 
попадаемостью 1–4 экз. на 100 л.-с.). 

Темнозубая бурозубка (S. daphaenodon) и ранее была достаточно редка для 
фауны насекомоядных заповедника [6]. В настоящий момент численность вида 
повсеместно невысока и обычно не превышает 2 экз. на 100 л.-с. На террито-
рии Зейского заповедника, немногочисленные особи этого вида отмечены на ли-
ственнично-березовых склонах и в мелколиственных долинных лесах, достигая 
там максимальной численности (до 4 экз. на 100 л.-с.). 

Полевая мышь (A. agrarius). До создания Зейского водохранилища была 
немногочисленным, но характерным обитателем пойменных лугов Зейского 
ущелья и нижнего течения долины р. Гилюй. С 1984 г. полевая мышь в зоне вли-
яния Зейского водохранилища не отмечалась. В 1994 г. одна особь была отлов-
лена в долинном березовом лесу у выклинивания подпора залива р. Мотовая. С 
2009–2010 гг. вид стал периодически отмечаться в лесах с преобладанием березы 
на приустьевых участках долин р. Мотовая и ключа Разведочный, а также в дубо-
во-черноберезовых лесах на склонах Зейского ущелья. В этих биотопах попадае-
мость полевой мыши достигла 2,4 ос. / 100 л.-с. После прохождения паводка 2013 
года вид на побережье Зейского водохранилища не отмечался.

Мышь-малютка (M. minutus). Редкий вид, находящийся вблизи северной 
границы ареала. До создания Зейского водохранилища отмечался на суходольных 
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лугах Зейского ущелья [7]. После заполнения водохранилища вид не регистри-
ровался в зоне его влияния. Однократно мышь-малютка была отмечена во время 
учетов насекомоядных в долине реки Мотовая в июле 2015 г, также в 2009 г. Ли-
совским А.А. была отловлена в почвенные стаканы в аянском ельнике в истоках 
реки Б. Эракингра.

Полевка Максимовича (M. maximowiczii). Находится вблизи северной гра-
ницы ареала. До создания водохранилища этот вид встречался в Зейском ущелье 
и проникал вверх по долине р. Гилюй до устья р. Мотовой. Позднее большинство 
участков обитания унгурской полевки было затоплено, происходило прогресси-
рующее падение численности вида. С 1987 г. вид перестал отмечаться в отловах 
на горных побережьях водохранилища. Однако, с 2011 года полевки Максимович 
стали отмечаться достаточно регулярно выше выклинивания подпора Зейского 
водохранилища в долине реки Широкой (Степанак) с попадаемостью от 1 до 
6 экз. на 100 л.-с. достаточно регулярно представители данного вида отмечают-
ся по долинам малых водотоков и горных лиственничным марям юго-западных 
склонов хребта Тукурингра, достаточно часто отмечается в верховьях реки Мо-
товая (долина реки Шаман). 

Полевка-экономка (M. oeconomus). Находится вблизи южной границы ареа-
ла. До создания водохранилища отлавливалась на высокотравных осоковых лугах 
долины р. Гилюй и его притоков, в районе устья р. Камрая [4]. Осенью 2013–2015 
гг. полевки-экономки отлавливались в пойме р. Гилюй, близ устья р. Широкой 
(Степанак) на разнотравно-злаковом лугу с зарослями ивняка (попадаемость со-
ответственно 2,1 и 15,0 ос. / 100 л.-с.). Очевидно, группировка этого вида смогла 
закрепиться выше выклинивания подпора водохранилища и постепенно увели-
чила свою численность. На побережье Зейского водохранилища полевка-эконом-
ка не отмечается.

Лесной лемминг (M. schisticolor) до 1987 г. являлся обычным для террито-
рии заповедника. В настоящее время редок. Изредка представители этого вида 
попадают в учеты насекомоядных, в основном в долинах притоков р. Гилюй. Ло-
кальная популяционная группировка лесного лемминга обитает на мари в исто-
ках кл. Банный. Здесь отмечены особи с необычной окраской (наличие белых 
пятен). Доля леммингов с подобной окраской в отловах составляла 60%. Значи-
тельная доля особей с отклонениями в окраске может быть следствием инбри-
динга в условиях относительной изоляции популяционной группировки лесных 
леммингов этого местообитания.

Редкие виды насекомоядных и мышевидных грызунов по-разному реаги-
руют на влияние крупного искусственного водоема. Если отдельные виды мыше-
видных грызунов смогли приспособиться к влиянию Зейского водохранилища и 
даже частично восстановить популяционные группировки на его побережье, то 
даже такой, обычный ранее вид насекомоядных, как плоскочерепная бурозубка, 
не смог полностью восстановить численность в биотопах Зейского ущелья.
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