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Аннотация. Проанализировано биотопическое распределение тёмной полёвки (Microtus 
agrestis) в южном Прибайкалье в летний период. В тёмнохвойном лесу полёвки тяготеют к 
опушкам, а в разреженном древостое – к захламлённым участкам с богатым подлеском и 
мощным кустарником. В Балаганских степях численность тёмной полевки варьировала от 0,1 
до 15 особей на 100 ловушко-суток. В прибрежных кустарниках заливов Братского водохра-
нилища отмечена максимальная численность: в конце июля в ловушки пойманы одновремен-
но до 2–3 особей из выводков текущего года. В лесных биотопах Южного Байкала вдоль 
Кругобайкальской железной дороги и в окрестностях пос. Бол. Коты в 1990–2014 гг. числен-
ность тёмной полёвки варьировала в июле от 0,1 до 9 особей на 100 л.-с. Максимальная чис-
ленность зарегистрирована на границе леса и пойменных участков некрупных притоков Бай-
кала, а также на границе леса с мохово-травяной подстилкой и каменистых горных склонов. 
Вид поселяется не только в естественных нишах, но способен также рыть в мягких грунтах, 
проявляя значительную лабильность в выборе условий обитания. Выявлены основные эколо-
гические закономерности изменения численности этих животных в изученных биотопах. 
Среди выделенных микробиотопических групп выявлено предпочитание тёмной полёвкой 
открытых пространств. В открытых биотопах как содоминанты тёмной полёвки отмечены 
узкочерепная полёвка и полёвка-экономка, в лесных биотопах – красная полёвка и азиатская 
лесная мышь. 
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Введение  

Общий видовой состав млекопитающих, обитающих на территории 
южных регионов Сибири, довольно хорошо известен [Юдин, Галкина, По-
тапкина, 1979; Громов, Ербаева, 1995; Попов, 2009; Бояркин, 2001; 2012], 
хотя достаточного объёма данных по экологии, распространению, числен-
ности отдельных видов грызунов и зайцеобразных до сих пор не собрано. С 
эколого-фаунистической точки зрения наибольший интерес вызывает юж-
ная часть территории Прибайкалья. Так, в результате исследований послед-
них полутора десятков лет список видов млекопитающих Иркутской обла-
сти расширился с 68 до 83 видов, причем появление вновь зарегистрирован-
ных видов считается обусловленным преимущественно хозяйственной дея-
тельностью человека.  
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Южное Прибайкалье отличается большим разнообразием условий: на 
сравнительно ограниченной территории здесь сочетаются элементы степно-
го, лесного и горного ландшафтов, что обусловливает высокую степень 
естественной мозаичности биотопов. Природная ситуация усложняется за 
счёт значительных по площади агроландшафтов. В результате мелкие мле-
копитающие различных экологических зон часто обитают в непосредствен-
ной близости. 

Среди грызунов, демонстрирующих динамичную картину распределе-
ния в биотопах территории, особое место занимает тёмная полёвка Microtus 
agrestis (Linnaeus, 1761). Вид имеет весьма обширный палеарктический аре-
ал, протянувшийся через евроазиатский континент от западных окраин Ев-
ропы до Байкала [Громов, Ербаева, 1995; Myllymäki, 1977; Kowalski, 
Ruprecht, 1981; Borowski, 2003]. Эта полёвка населяет преимущественно 
равнинные и горные леса. Проникает в лесостепь и горную тундру, а также 
широко встречается в граничных с агроценозами зонах, либо непосред-
ственно населяет последние [Hansson, 1977; Spatial dynamics …, 2008; 
Yletyinen, Norrdahl, 2008; Home range …, 2012]. В Прибайкалье регистриру-
ется восточная и юго-восточная граница ареала вида, здесь он считается не-
многочисленным [Громов, Ербаева, 1995; Попов, 2009]. 

Целью настоящего исследования стало изучение закономерностей рас-
пределения тёмной полевки в природных биотопах Предбайкалья. 

Материалы и методы  

Сбор полевого материала и его обработка осуществлялись в летний се-
зон в течение нескольких десятилетий с 1979 по 2015 г. При проведении 
учётных работ использовались традиционные зоологические методики 
учётных маршрутов и площадок, отлов животных производился способом 
ловушко-линий [Наумов, 1948; Методы учёта …, 1952; Реймерс, 1958; Ку-
черук, 1963; Отлов, учёт …, 2002].  

При изучении биотопического распределения и относительной числен-
ности мышевидных грызунов в каждом исследованном биотопе выставля-
лись одна или несколько пробных линий по 25 давилок Геро в течение че-
тырёх дней. В качестве стандартных приманок использовались корочки хле-
ба, смоченные подсолнечным маслом. Численность зверьков выражалась в 
процентах попаданий на 100 ловушко-суток (л.-с.). Орудия лова проверя-
лись ежедневно в утренние часы. Достоверность данных обеспечивалась 
проведением не менее 10 повторных учётов в каждом биотопе. Минималь-
ный объём наблюдений в каждом биотопе составил не менее 800 л.-с.  

Результаты и обсуждение 

Результаты анализа биотопического распределения тёмной полёвки 
позволили выделить три группы стаций, различающиеся между собой с точ-
ки зрения преобладания тех или иных вариантов средовых условий: откры-
тые (сухие степные и влажные пойменные), лесные (кустарниковые), а так-
же каменистые склоны. Основным критерием при определении принадлеж-
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ности к одной из упомянутых биотопических групп являлись повышенные 
показатели численности вида, подтверждавшие оптимальность условий су-
ществования в данных стациях.  

В Балаганских степях численность тёмной полёвки варьировала от 0,1 
до 15 ос. на 100 л.-с. Максимальная численность отмечена в прибрежных 
кустарниках заливов Братского водохранилища. В конце июля в некоторые 
давилки попадали одновременно 2–3 особи из выводков рождения текущего 
года. В сухих биотопах в качестве содоминантов отмечались узкочерепная 
полёвка (0,2–8 ос. на 100 л.-с.), во влажных – полёвка-экономка (0,1–5 ос. на 
100 л.с.). Сопутствующими видами из мышевидных являлись мышь-малютка, 
азиатская лесная мышь, домовая мышь, серая крыса, степная мышовка.  

В пределах лесных биотопов размещение вида носит мозаичный харак-
тер и во многом зависит от особенностей рельефа, наличия естественных 
убежищ, качества и количества кормов, мощности почвенного покрова, 
присутствия хищников, состава и сомкнутости деревьев, развития подлеска 
и травянистой растительности, степени захламлённости и т. п. Так, в тёмно-
хвойном лесу полёвки тяготеют к опушкам, а в разреженном древостое – к 
участкам с развитым подлеском.  

В лесных биотопах Южного Байкала вдоль Кругобайкальской желез-
ной дороги в окрестностях посёлков Маритуй и Половина численность тём-
ной полёвки варьировала в июле от 0,5 до 6 особей на 100 л.-с. Содоминан-
тами на границах с каменистыми микробиотопами отмечена альпийская 
пищуха (0,2– 3,5 ос. на 100 л.-с.), сопутствующие виды – красная и красно-
серая полёвки, азиатская лесная мышь, лесная мышовка. В окрестностях 
пос. Бол. Коты в 1990–2014 гг. в лесных биотопах на границе пойменных 
участков мелких притоков Байкала численность тёмной полёвки варьирова-
ла от 0,1 до 9 ос. на 100 л.-с. Вид поселяется не только в естественных ни-
шах, но способен также рыть в мягких грунтах, проявляя таким образом 
значительную лабильность в выборе условий обитания. Самая высокая чис-
ленность полёвки зарегистрирована здесь в участках, граничащих с речной 
поймой и каменистыми склонами гор. Содоминантами зарегистрированы 
красная полёвка (0,3–6 ос. на 100 л.-с.), азиатская лесная мышь (0,05–4,5 ос. на 
100 л.с.) С 2013 г. в природных биотопах в окрестностях посёлка изредка стала 
встречаться восточноевропейская полёвка M. rossiameridionalis, вероятно, заве-
зённая с фуражом. Учитывая историю заселения территории Приангарья этим 
видом, можно предположить в будущем развитие весьма интересной картины 
межпопуляционных взаимоотношений с участием тёмной полёвки. 

Собранные данные позволяют выделить среди заселяемых тёмной по-
лёвкой биотопов в качестве наиболее предпочитаемых переходные между 
ними микробиотопы, которые отличаются наиболее разнообразными и бла-
гоприятными для жизнедеятельности условиями. 

На распределение тёмной полёвки оказывает влияние и количество вы-
падающих летом осадков: ливневые дожди вызывают выраженное перерас-
пределение особей по прилежащим возвышенным территориям [Бояркин, 
1975].   
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On Biotopic Distribution of Field Vole Microtus agrestis 
along the South-Eastern Margin of its Range 

I. V. Boyarkin  
Irkutsk State University, Irkutsk  

Abstract. The article is devoted to the analysis of biotopical distribution of Field vole (Microtus 
agrestis) in southern Prebaikalia during the summer period. Voles are drawn towards edges in the 
dark-coniferous wood, and in the rarefied forest stand towards the cluttered-up sites with a rich un-
derbrush and a powerful bush. In Balagansk Steppe the number of Field vole varied from 0,1 to 15 
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individuals captured in 100 trap days. In coastal bushes of the Bratsk Reservoir the maximum num-
ber is noted. At the end of July 2-3 individuals from broods of the birth of the current year came 
across to some traps simultaneously. Within the forest biotopes in Southern Baikal along the Kru-
gobaykalskaya railroad and in vicinity of Bol’shye Koty Settl. the number of a Field vole varied 
from 0,1 to 9 individuals captured in 100 trap days. Maximum number is registered in the contact 
zones between the forest and floodplains of little Baikal tributaries or between the forest and stony 
slopes of adjacent mountains. The species settles not only in natural niches, but it is also capable to 
dig in soft soil choosing its surrounding. The preference of a dark vole of open spaces were revealed 
by means of a comparison of a specific variety of microbiotopical groups. The main ecological 
regularities of change of these animals amount in the studied biotopes are revealed. Narrow-headed 
vole and Tundra vole in open biotopes and Red-backed vole and Japanese field mouse in forest 
biotopes are registered as codominant species. 

Keywords: biotopic distribution, Microtus agrestis and Rodentia, abundance.  
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