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,ДQбьrты~ самцы еказались половозрелыми с семенниками
д.l!ИНQЙ. Р.Т 10.6. до 13,2 мм.

Гнездсвание малой чайки на водохранилище неизвестно,
Х9Т!I l!дблюдается ее пребывание в. -летний период на р. Ан.
гаре, В яоллекции гееуниверсиэета 'имеется тушка самца от
6; VI .. 29 г: из. Усть-Удинского района.

Р.l;ЧНАЯ КРАЧКА (Sterna hirundo minussensis Su-sch.)
, . ВИЛ, гнеадящийся па р. Ангаре, (Гагина, 1901): Нами пе-
редовые крачки отмечены в Унгинском и Осинском заливах
ведехраннлища в первой половин€ ИЮЛ:\1.ПЬ годам количе-
СТИа учтенных птиц заметно варьирует: в 1964 г. 16 июля на
островах у пас. Первомайска, аарегиегрирована стая в 40
особей .. В 1965 г. у пос. Рассвет и в Осинеком валиве (11.
VI.I-и.~ 30-31. VIII) учтено 163 птицы (В основном мало-
дые): В 11966 г. птицы Отмечены в Мильхитуиmюм 11: Ун-
гинском заливах 15 августа-1О, в Долоновеком расширении
1']0 р. Оке 23 июля -7 и У ПОС.Нукугы 12 августа ~89. Гнез-
дование речной крачки на водохранилище нами пока не
отмечено.

. ЛИТЕРАТУ~А:

~ 'I'.'-r а г и н' <i Т: Н. - ПТИЦЫ Восточной Сибири (спнсок и pacnpO.CTpa-нен'Й'е), "Гр. Баргузин. заповсдникя, В. Э, 1961,.
'. 2: 1'1 е й м е р С Н. Ф. - Пт.иЦЫ, и млоковнтаюшив южной гайги Сред-
flей ~ибири. ИЗД-ВQ «Наука», НJб6•.

И. 1(. Л,АВРОВ

ГРЫЗУНЫ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТорий
ЗОНЫ ЗАТОПЛЕНИЯ БРАТСКОГО

ВОДОХРАНИЛИЩА

в связи с затоплением прибрежных территорий верхнего
Приангарья водами Братского моря мы сочли неоеходимыэ,
лать обзор фауны грызунов, распространенных в этих райо-
нах;

Настоящая сводка будет полезной при оценке фаунисти-
ческих изменений, которые произойдут после аатопления, и
может быть использована при зооtёоtрафИЧ'еском обзоре
фауны Восточной Сибири.

Возможны изменения ЭПИЗООТологическихи эпидемиологи"
чесних ситуаций. ЦелеС06бразно выяснение причин инфекций
в районах, куда будут расселяться животные (туляремия,
'клещевой энцефалит, бруцеллез, рнккетсиояы и т. д.).

Ниже мы даем представление о стапияльном распределе-
нии и относительной численности грызунов правьбережья,
левобережья и островов реки Ангары, частично р. Оки, кото-
рые уже затоплены, а также прибрежных зон, 'в пределая 2-
5 км от реки, следующих районов: Усольского, Кировского,
Черемховского, Боханског.о, Аларского, Осинского, Балаган-
ского, Усть-Удинского, Братского.

Материал собирался нами летом 1956-1957 гг. В сборах
принимали участие. студенты университета В. д. Сонин,
В. Т. Иванов, И. А. ГРОМ6в, Е. П. Мартынов и науч,
но-технический сотрудник кафедры IЗООлогии ПОЗВОНОчных
С. С. ·,I\РИIКу.НOIl! .. За это время было аТ.tJ·()iвлен:о1240 раз-

JIИЧНЫХ .rры'зунов. Полевы~ ЭКОЛЬtичеС1шеработы и наблюде-
НIIЯ велись по общепринятой меtОДИkе.
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При фаунистических исследаваниях выявлена 19 видов
грывунов: АЗИАТСКИй БУРУНДУ;!\ (EUTAMIAS эгвгкг-
CUS LAXMANN) как вид экалагически пластичный, населя-
ет всю таежную, лесастепную и лесалугавую паласу. Мест-а
обитания ега весьма раанообразны. В таежной подзоне - ель-
ники, далины рек, кедровники, пихтачи, лиственничники раз-
ных типав. Реже встречается па саснавым барам. Числен-
насть бурундука 'Обычна бывает выше на участках с бальшай
захламленнастью с наличием бурелама, встречается па ок-
palIH~M ерН,l!ка'вых зарослей и 'Изредка по лесным опушкам,
, " В' лоеостешной палосе водится по березо'Во-оС'иновым кол-
кам, по берегам степных речек с иваво-черемуховыми ааро-
сл~ми. Часто с!=л:итс;я около Ч9~~Й 'в зарос;.llЯХ t[ере~ухи, ди-
кои яблони, баярышника. В лесолуговой ,- полосе населяет
преимущественно березняки, березаВО-СОСНQ)3~[е насаждения.
Так же, как и в лесостепях, часта держится окала полей, 'Осо-
бенна в осенний периад гада. -

,~,.РТ,l'I1еЧ!=,НI;>~случаи нахождения в _Rf!брС?_щеF/~Н~Х-строениях,
~мбq.р~х, на огорадах. . '., ,,::' ..' ---.~' I

, . В, середине лета, в период р~с:с.е;l1еНJ:Щ,ч;~~с:ro~р6lникает iз
населенные пункты, лежащие' на значительном расстоянив
Q?l\ 2:!Х! обычных мсстеобитаний.. peг~~~ по. различным _IIOЧРОЙ-
I}a,M; .з-а90ра!'._!, носеЩlется.:в штабеЛЯ_j} бре~еfl, Такое явлеl!}:I;,е
MN .н:аблюдали В ок:р__;,ес.ТН9С~ЯХqPJfOBCKOrQ, плот6ища, Mek
Be~ьeгa ручья, Падвалачнай, БраТС\_{9,гq_)J;I', Усть-УдиНСко.Го
ра,I;f~ШЩ~, I _, ._, - ~_' , ',_-. _\ J

> ЧИ~.)1енн6сть азиатского буруiщу,Ка.' длq F,3ЗЛ':'ЮIНЫХ;.;Р*~:
цав :В.ерхнегg Пр,иа~~~РIJ5I, не ОДЧfIакава и в целом незнаЧI;I,-
тельна., Р.Е,:зка коле9ле~ся па отд,.е.ЛЬНБIМ'"годам .. ЭТа был,а аТ.-
r.jечена для ра~личных района,В: J1'рибай~~лья; ~ r ТQM 'числе "н
атдеЛЬНl;>IХ ,~аианав аб9Л1Щ()l~аJ:IНОЙ территарии. J3t} 1957 г.
наибальшая платнасть бурун.q.ука 'Отмечена БраТСR9М' райо-
не, где па далинным еЛЬНl;Iкам на 1 км хода пападались 6_:_
8 экземплярав. - ,- . -'; :' ",,. -'.. '.}'" о -

." СУСЛИК длинНОХВОСТЫуl' (.CiTELLUS UNDUL*~
П}S,UNDULАТUSРаllаs). ,,-1 - ,-'",':-

, . • ; ~ .. ~ _ ,- f;-~(." ~

. Преоблад,аЮЩ9-~ форма астровных стеuей и' ле'Сас-ГеПеЙ.
Р~же u.на,селяет леса!lУГОВУЮ поlЛ,?~У''и ~pa'~He -\~~ДOK Ву ii~дз'р-
не !з,иги, где нам в.стреч~лся на н~~альp.r-их астепненных j1y-
жаи~С\~ и па склонам, ~QЛМОВ- южнай экс.пqзиции S ТИ!1И~Н(i)-~
стеПJ,-Iqи раститель~qСТЬ_19. Харак:rе.риьщ sTP ,мест~аБЦТ?t!ия'7
различные степные фор~ации с .мала выр·а_:кенным. миК-ра:... ..\
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рельефам, как бы вкрапленные в основной ландшафт в виде
незначительных островных степей. К ним И. П, .дРОЗДОВ
(19fН) атнасит типчаковые, ковыльные, тонконоговые, четы-
рехзлаковые, твердовата'оса·ковые, полынные, -вастре-цовые и
др-. степи. '__

, Нередка селится па скланам южной экспазиции; 'по ок-
раинам палей, обочинам дараг, на пастбищах, сенокосных
угодьях. Значительно реже мы встречаем паселения суслика
на огородах. Места обитания этого вида весьма схадны с
таковыми и стадной полевки. Обычна 'Оба эти вида населяют
'Одни и те же участки определенвой гвографической терри-
тории. В прибрежной полосе зоны 'затопления численность
суслика резка варьирует. Так, в рабате В. Н. Скалана (1933)
ук~зываеТGЯ, чта основной массив заражения - Балаганская
степь и Аларений район, который геаграфически мажет быть
назван Унгинскай степью. Здесь местами плотнасть ега пре-
вышает 10 пар на га. Па данным этага же автара, ан доха-
дит да села -Янды и достИгает вначипельной плотности па 'ОСТ-
ровам р. Ангары, вблизи д. Усть-Уда, Па нашим наблюдени-
ям, на островах р. Ангары этотвиц встречается редко. Отл ав-
ливается в единичных экземплярах :в Уооль,с'КОМ райане, ок-
рестна'стях с. Нижне-Ж'илкина. Более м-ногачисленеrн в Усть'-
Удинскам райане (д. Исеть~, где платность ега по астепнен-
'ным холмам с редкай травянистай растительнастью, в В1IЩОВОl\[
соста.ве каторой преобладают оса!ка, достигает 15---<18 "/ар на
га, Н:иже села Янды да устья р. ОКИ он нами не 'Обнаружен,

~ ~ -

СЕМЕйСТВО ТУШКАНЧИ!\И:- Dipadidae.
.. ЛЕОНАЯ МЫШОВКА - Sicist;3. betulina Pall,

На абследаванной территарии, как и во мнагих других
райанах Прибайкалья, лесная мышавка встречается атнаси-
тельна редка. Нами "ана была атлавлена в Братскам райане
в устье р. !\арахун (густые пихтачи и вырубка), в aKp€:cTHa-
стях д. Верхней Баян (правабережные ивняки), Боханскам,
в 'Окрестнасти Мучнай, на астр аве Шинтей (сасняки), Усть-
Удинскам, в 'Окрестнастях д. Филиппава (зарасли крапивы
на 'Окраине паля). Па В. Н, Скалану (1933) «оснавная ста,
ция - видима, калтус, уремные зарасли долины речек». !\ак
видна из вышеуказаннага переЧИСJJения местаабитаний - ани
разнообразны, Мышавку мажна отнести к эвритопиым фар-
мам, чта падтверждается нашими сбарами из других районав
Приб~Йкалья. Очевидна, местоабитания даннага зверька па
типу растительнасти лесалуговые.
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Численность этого вида по Щ1ШИМ наблюдениям колеё-
лется от 0,5 % до 2 % попадания в ловушки,

СТЕПНАЯ МЫШОВКА - Sicista suЬtilis Pal1as., ,

Виноградов и Оболенский (1927) указывают на присут-
ствие ее в районе с. Аларь и станции Мальта. По А: с. Фети-
сову (1940) она известна в 8 районах области. В. Н. Скалон
(1933) предполагает наличие, ее .Б Б'алаганском районе (по

.аналиаам погадок хищных птиц) .. Нами мышовки не добы-
вались. " .

'. 1.~

(:ЕМЕйСТВО МЫШЕОБРАЗНЫЕ - Muridae. ;'
, КРЫСА СЕРАЯ - Rз.ftus notvegicus Вегсеппош.
. В наших сборах серая крыса ОТ1нiчеgа, в 'следу<ющих гео-
графических пунктах: Упь-Уд,ИfjСКИЙ рои; д. РеЧКа' (ОСТРОВ),
Д. Шайдарово, Братский район, У,стре р; ,~~paXYH! Кировсквй
Р-Н, окр. "с. Олонки "(остр.9В Map~<?Jt) ,1", Б~охан}'киЙ'. р-n окр.
д. Мучной, Осинекий раион, д. Усть-Оса, Балаганёки]; Р-Н)
окр. с. Моруй, . .. . ." "

Как типичный синантроп, она населя~т различнъiе жилыIe
I:I неЖИЛЬН;Jс'Гроения. Довольно часто встречает'ся IB л~со\сте-
пях по берегам рек; где Qбитаех 9бычно и водяная 11()Д~BKa..

Нередко поселяется на степных уЧастках, гiР~ИМУЩ~уТвен"
но по оврагам, зарослям сорняков, особенно. крапи~ы., где
она ч('l;ето в"стречается вместе 50 Qтадной JН~lIе;В-I~РЧ,'P~Q ~ec.p-
ма оБычны~,' типично фоновыи грызун ивовых, йвов,о,~ерему-
ховых зарослей 9ерегов рек, стариц, OCTPOBOB~Отмечена в
приручьевых МШИСТ~IХельниках (Усть,-Уiщ ШайдаРQва):

Численность серой крысы в типичном для нее мееtообflта-
'Нии (ивовые заросли по бергам рек и островов) ~оставляет
2,5% попадания. На некоторых .островах Ангары это еДИн-
ственный основной вид из всех Мрlшевидных гр~!зУнов. .

ДОМОВАЯ МЫШЬ - Mus muscu1us L. _

Отлавливалась во всех ..раЙ~'Нах Приангарья !<aK~>!3откры'
тых, так и в закрытых (Стациях. НебеЗ?Iнт~ресно отметиТ'ь на-
хождение этого' в;ида в глухой та,йге УСТЬ:У)J.ИfjСКОГО.'района
8 окрестностях с. Подволочное, в Балаганском райоНе' iB,ОК-
рестностях г. БаЛi:\ганска, где мышь бьiла· поймрна на ОС:ГРО-
це, в молодом осиннике, Q.гшз кукурузного поля. В Усть-Удин-
ском Р;1йоне д. Бутакова в СОсняках ПО~КJJЮЧуИ. около'~старо-
го зимовья. -.' ~ . _..' ,,С,

ПОЛЕВАЯ lv1ыIьь __-.:_Ароdепшs agra.r·~lI's ,~gra~iu{'pa:IJ~s.
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Распространена на лесостепных и. частично лесолуговых
участках. Численность от 0,6% до 20% попадания. Особенно
многочисленна по окраинам полей. Характерные местообита-
ния - окраины различных полей (гороховых, овсяных, пше-
ничных, ячменных), залежи, разнотравные луга, ИВОВа-чере-
муховые заросли (8%). Реже населяет ерниковые эаросли
(2%), березняки на, остепненных участках .(4%,). Q,apq.C.(IJ1
крапивы (12%), конопляники (6%). ,. ',":~;

. В. Н: Скал он относит ЭТОТ вид к исключительно pe,~k~rvf
формам Верхнего Приангарья, о чем сообщаети Г. М. :N,1?K~
симов (1937). По нашим, наблюдениям на некоторых остро-
вах р. Ангары (Спасский.: Шентей}, а также да материке в
Усть-Удинском, Усольском -районах вид' нередок, Полевая
мышь была обнаружена нами в Усть-Удннском .районе
д' Шишмарева 11 Исеть, 11 окрестностях Усть-Уды; в 'д. Шай-
дарова, Филиппова, Бутакова, в Братском районе д. Баян,
Б Усольском, СТ. Тельма, Нижие-Жилкино. . ,-о

. ~.)

'АЗИАТСКАЯ ЛЕСНАЯ, мышь:__ Аропепше вресювпв
гпаюг 'Radde. .:i , ""1

Во мноrих районах Прhа:йгарья заСеляет. саМые разнь{;б~
рнзныe iТIаНДfiIафты~' лесостепи, лесолуговую hолосу, тайгу:
По чжленности преЬблаn:ает в JIесО.IIуГ6ВОЙ полЬсе (До 20%,
попад.а,ьшя~., Ка\к правило, ее меетооби+ания связаны с' леснl:,I~
ми ,мас6ивамn:. Это березняки, 'череМУIIЫй~и с ра~'НО9бр,аз,~
ным под~'}е(}ком (24 % ), СОсняки разJIиЧНыХ аСсоциацИй (16% )',~
ЗнаЧИiГельно 'реже"онз. в:стречаетс'я в"глухоf:I таlftе' tlo ельни-:
кам, пихтачам (ДО 6-8%). ' .- ' ,

НереДК9 поtеляеТС}1' ПО окраинам. различньrх поJiеи, где
числеЮIОСТЬ может составлять от 7 % до 10,8% ilОпадаllйя.
Отмечена ОНа нами также В конопляниках· (10%), в И~ОВО-
черемуховых зарослях' (20/1)). На' ё+йрых raрях: численнЬсть'
может доходить до 8-1О%.' '\ '

Зарегистрирована в слеДУЮЩУ~J\,Ffогр:?фичес\{их nYft;1{!ax:
Балаганский район" устье р. Одиссы; Усть-Удинский р-н,
ост'ров :ПРО1\ИВ дер. Рогово; дер. Шишмарево, окрестности
д. БУТ,а]<ова, устье Р: fi:repMbl" д;rИсеtь, д. Нижне~АН'Fарск,
ФилиЩrьва, ШаИД;:lрова; IB БР81'C'IЮМ р-не; устье р .. Кара3сун;
д. В.' Баян, д: Громы, д' Кежма, р. п, 'Зая.рсК'; , в' УСОЛЬСКО1vi
р-не д. Н. Жилкнно; КИРОВСЮ:IМр"не Okp'. Г. СВИРСk·а' Осин-
CKO~1~~,a~o.нe, долина р. Осы. ' ,. ,.,. . "" ,

, ' :На,ДQ,сч,и.тать,. ЧТQ!леоная мышь ~'одЙlЙ. из 0'сн6вных видов
мышевидньiх грызунов Верхнего П:рйанга'рья".' '
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::l; 'МЫJ:llЬч\'1АлюrКА -::-Micromys шпппцв ·PalJas.

, - -Б ра-бо+е В. Н. Скалона (1933) отмечено массовое О )11 ( '(
):lЙе мыши-малютки в Усть-Удинском районе, например, п ()I\
Jl~СТНОСТЯХС. Янды, О многочисленности этого эв рьки u
Братском районе пишет Н. И. Фирстон (1960)'- Мы в тсчени
двух· летне-осенних сезонов при расстановке ловушек в ('"
мых разнообраэных стациях, осмотре зародов и копен, этот
вид не обнаружили.и считаем, что вряд ли в районах Верхне
го Приангаръя мышь-малютку MORfHOсчитать МНОГОЧИСЛ{'11
ным видом. Скорее это редкая- форма.

.. " ~ .. • <

СЕМЕйСТВО хомякоовгчзныв - Cricetidae:
ДАУРСК:Ий ХОМЯЧОК - Спсешшв ЬагаЬепsis Райан.

-. ,В..Прибайкалье распространение ддуреkОГО' хомячка свя-
~aHP, с лесостеп~ой аоной и частично ~c'лесолуговой полосой.
Для подзоны таиги вид не характерен ...Нами он обнаружен в
Осииском р-не - долина реки Осы, Балаганском {остров
Балаганский}, устье р. ОДИССЫ,I'УСТЬ-УДИНСКОNiв - окрестно-
стях д. Исеть и д. Нижне-Ангарск. За Нижне-Ангарском
ареал этого вида прерывается. Как эвритопный вид он обита-
ет в довольно раанообразных местах, из которых наиболее
типичны окраины различных, полей (пшеничных, овсяных,
ржаНЬ1Х? :ячменных, КУ'К)ЛРУЗI!ЫХ,гречишных, картюфельных) __
7,5% попадания.- Не менее типичны для l:\:eto,залежи, коно-
п.ir ники" сорняки по степным 'оврагам, раЗ}lотравно-злаковые
луга, Моряны.с отдельными ОС1'ров,ками'·коIвыяя (от 3,35 до
6,7% попадания). ,"',
'- Реже населяют березово-осиновые колки, п_рибрежные
И!знЯ1<И,заросли камыша по долинам рек (от 0;7% до 2,3%).
. "Едйнично отлав~ива.nся в местах, не типичных для его
обитания: ернике, долинных пихтачах, щебнистых с~лонах
морян и Iзаброшенных строениях.

ПОДСЕМЕйС'(ВО ПОЛЕВКИ - МiсгОtiпае.
. ',:ТIEОНОИ ЛЕММИНГ - МУОРПБschisticolor Lil1iebord,

Систематическое ПОJIOжение, географическое распростра-
нение и экология данного вида в районах Верхнего Приан-
гарья почти не изучена.

Един~твенный экземпляр лемминга был отловлен в Брат-
ском раионе на левом берегу Ангарь! ~, устье реки Карахун,
в нехарактерном :для него место06итзнии - на краю пашни
около березово-соснового леса.
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КРАСНАЯ ПОЛЕВКА - Clethrionomys rutilus Ьаi~Ц!'5~-
sis Оgп. " 1192"7)" .л--По данным Виноградова и Оболенского \" . распро-
странение красной полевки тесно связано с древеснои расти:
тельностью. Эта форма в основном преобладает в uтаежнои
подзоне, но часто встречается также в лесолуговои и реже
лесостепной полосе в разнообразных местах. Мы отлавлива-
ли ее и на увлажненно-раэвотравных, злаковых лугах.лто
оврагам в зарослях сорняков, на межах различных культур-
ных полей, в залежах, различных колках. Встречается обыч-
но в ельниках по долинам таежных рек, кедровниках, сосня-
ках (рододендроновых), травянистых листвягах, различных.
гарях, ерниках, заболоченных березняках, по окраинам бо-
лот. Реже населяет щебнисте>-каменкстые СКЛ,?НЫ,ивово-че-
ремуховые заросли. Во многих районах 1Прибаикалья красная
полевка представлена как влаголюбивая форма. Из приве-
денного выше. перечня мест обитания ~ИДНО,что красная
полевка весьма экологически пластичныи вид. Численность
красной полевки по различным меСТООбитаниЯl"~весьма не:
одинакова и колеблется от 2 % попадания до 16 10. Особенно-
она многочисленна по окраинам кочкарных _болот в березо.~
во-сосновых насаждениях, в рододендроновых COCH~K.ax,ель-
никах по долинам таежных рек. Но в некоторых раиснах эт_~
и для этих участков единственный вид. . , - ,

На территории зоны затопления отлавливалась 'во многих
пунктах: в Балаганском районе, устье реки Одиссы, Усть-
Удинском районе, д. ,и,сеть, ОСl'ров против д. Ре'Ч,ка, д.,Шиш-
марева (о-в Горький), окрестностях д. Бутакова, Подволоч-
ной, Братском, Орловское плотбище, устье реки Кароахун,
ДД. Баля, Кежма, Громы, Степанова, - остров Красныи Ярr
устье р. Оки (остров), р. п. Заярск, Нижне-~уворово, Тангуи-
ском д. Зарбь, БОlXаноком (остров ШИiнтеи).u :Г}О данным
Н. И. Фирстова (1960), обычна в Братском раионе в ,смешан-
ной тайге.

КРАСНО-СЕРАЯ ПОЛЕВКА - Сlеthгiопоmуs гufосапus-
irkutensis Оqп.

Как и красная полевка, дани.ая форма встречается глав-
ным образом по таежным массивам и значительно реже, чем
красная, населяет лесолуговую полосу, лесостепи. Преиму-
щественно она населяет болотно-травяные ельники: кедрачи,
бадановые, каменисто-щебнистые 'склоны с редкои ли~твен-
ницей, различные типы лиственичников (обычно 3-5 10 по-
падания). Значительно часто обитает по березово-сосновым
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-впошовн иивн чаоонаокц HemqIfog °eHol;IBd wBde€O иээя 011 и
<JdBJHV 'еяо wвяеd ОП Н;)J.И'IIОН °eHolj.ed ОJОЯ;)J.еdg ниеопоя
ээя впипээвв edJ.B'JtHO '(0961) ВНiОJ.;)dи:ф "и 'Н' иннннп ОИ

'1 е;)щ~еq!z BJ~epllQ - VdlV11HO

'хвинаос.ьа
XlqHHemodge€ н qIfеJ.еJ.И90 инннвоьэоц ончпонор' 01;10;)Iqdя 1;I0d
-ээ и огчшни 1;10HOW0'J1э eJ.;)dWH хвинэгпаиоп хгпгиж н вэлавь
-эшэя ояпэпэн вво впол поипап ииннээо Н 'инэац И иявьноп
-оэ ожяв,ь е 'e.LoIfQ9 еняохои 'эннвяеш 'еIq~ояинdе.L;)ЛЯ ээи
IШ'J1 нньициа ен 'хвхлэвьх хнлижро и хвгпиоьэец нн 'л;:)d хвн
-ипот н 'wнq'J10JЛ wrqНОJЛIr ОП оячпог И ОЛ11t)d вэ.ьавьэшэя юi
-вапоц ввнпваэ иливл ановпоц g ояt)ht)d ХIqНОJЛIr и ХЩI!1"d.L;)о;)t)rr
wеНИIrЬ'J1 OIJ xHIr;)ode€ ХJqнояинdеJ.;)ЛЯ н H;).Lt)ehed.LJH t)жеd
'Иl1пеипо;),;)е ХIqНI1ИIr€еd· хеJЛIr ХIqнненп'dJ.;)О ЕН ежяе.L 0.1;)
-ВЬ 'wеНОIfЯ;) Wlq.L;)ИI:I9е'ПI-0J.;)инеW{1Я WНJ.Лdя оп q.Lиыd.L;)Н ОН
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Красно-серая полевка
Водяная полевка
Темная полевка
Полевка-экономка
Стадная Полевка
Северная пищуха

. 4,50%
. 1,62%
.9,38%
.7,25%
20,63%
.3,37%

3. Относительная численность некоторых форм грызунов
выражена следующим образом (% попадания на 100 ловуш-
ко-суток) : .

Лесная мышовка
Крыса серая
Полевая мышь
Лесная мышь
Даурский хомячок -:
Красная полёвка
KpaClho-,серая полёвка
Тёмная полёвка .
Полёвка -ЭКОНОмка
Стадная полёвка

от 0,5 до 2
от 1,33 до 2,5
от 0,6 до 20
от 0,7 до 24
ОТ 0,7. до 6,7
от 2,0 до 16

. от 1,33 ДО 16,7
от 2,О до 36

. от 0,7 до 40

. от 2,0 до 30
4. По лесостепным участкам и ОСтровным степям преоб--

ладающими видами являются: стадная полёвка, полевая
мышь, даурский хомячок, длиннохвостый суслик. В лесолу-.
говой полосе наиболее часто встречаются: лесная мышь, тем-.
ная полевка и полевка-эwономка, реже - лесная мышовка.,
для подзоны тайги характерны красная и красно-серая по-
левки, северная пищуха, бурундук, Вlстречается лесной лем-
минг.

С ~берегами водоемов во всех зонах (главным обраэом.,
в лесостепной] свявано раонространение водяной полевки..
ондатры и частично серой крысы.

5. Состав фауны грызунов отдельных островов довольно.
разнообразен. На небольшик островах обычно преобладаю-
щим видом является стадная полевка и серая крыса. На
крупных островах состав фауны грызунов почти не отличает.
ся от материновой.

6. Концентрированные вырубки 'И последующее выжига-
ние значителъньrх площадей лесных 'массивов приводит поч--
ти К полному исчезновению грызунов.

7. Образование искусственных водохранилищ на обшир-
ной территории Приангарья вызовет эначительны« изменения
в видовом составе фауны грызунов и числеином соотношениИ'_.
видов. На островах и иониженных участках побережья значи-
37(}

бнет На участках с пологим
тельнафя чаС(~:в:;ее::;~:) П~~~мо'ж~а миграция грызунов В.
релье ом е заселение ими других сход-
глубь материка и последующе u На участках с более

:~I:~~н~е~:~;аж~~~:~=И:ор~~i~У!~:~ь~: ~~;:~:~e~~~a~~:~
правобережье) вероятны ве~Тенения в систематическом со-
зунов. Все ЭТ:а:~:~~;~~~р:;елении И численности грыаунов
ставе, стацио о' И на фауне хищных МЛеКОПИ-
в той или инои мере отразятся u биологической зависимоститающих, находяшихся в тесно и
от первых.
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