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НЕКОТОРЫЕ МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

МЫШИ-МАЛЮТКИ ЛЕСОТУНДРЫ ПРИОБЬЯ 

В. Н. Байков, В. Н. Большаков 

Северная граница распространения мыши-малютки (Micromys minutus Ра\1) на 
всем протяжении ее ареала в СССР происходит в пределах таежной зоны (Виногра
дов и Громов, 1952). Наиболее северным местонахождением считались ок·рестности 
г. Березово, южнее мышь-малютка добыта в быв. Кондо-Сосьвинском заповеднике 
и в пойме р. Оби, южнее г. Сургута (Лаптев, 1958). Как редкий вид, мышь-малютка 
отмечена на территории быв. заповедника «Денежкин Камень» (Чериявская, 1958). 
Все перечисленные местонахождения относятся к районам типичной северной тайги. 

В августе 1964 г. мышь-малютка была впервые добыта нами в лесотундре, в 
35 км южнее Полярного круга, в нижнем течении р. Полуй (правый приток Оби), 
на пойменном заливном лугу с ·осоково-хвощевой растительностью (Бойков, Боль
шаков, 1968). В июле 1967 г. экспедицией Института экологии растений и животных 
УНЦ АН СССР в пойме р. Аксарка (широта Полярного круга) были вновь добыты 
два экземпляра. В октябре того же года В. Н. Бойковым при учете численности 
мелких млекопитающих на о. Пароходском (пойма р. Оби) отловлено 55 мышей
малюток. При высокой численности грызунов (на 240 ловушкосуток отловлено 
122 животных) мышь-малютка была доминирующим видом. За пять предыдущих лет 
этот вид на острове не был обнаружен. Остров покрыт осоками и древовидными 
ивами. При особо высоких паводках он затопляется. 

Изучение мышей-малюток за границами основного ареала представляет несом· 
ненный интерес, так как поз.воляет оценить не только степень экологической пластич
ности вида, но и получить данные о путях приспособления жи·вотных к специфичес
кой среде обитания. В связи с этим нами проведен анализ морфофизиологических 
признаков мышей-малюток из Субарктики Приобья и других районов ареала. 

Судя по размерам и весу тела, степени уча.стия животных в размножении, от
носительному весу тимуса, среди мышей, отловленных на о. Пароходский, лишь две 
самки могут быть отнесены к вз·рослым особям. Обе самки участвовали в размно
жении (7 и 8 постэмбриональных пятен), у одной тимус полностью инволюирован. 
у другой показатель индекса очень небольшой (0,109% 0). Все остальные животные
сег·олетки. У всех самцов семенники недоразвиты, вес их варьирует в пределах 
0,003-0,08 г (для сравнения укажем вес семенника взрослого самца с р. Полуй -
0,120 г). Матка молодых самок не развита. 

Из таблицы видно, что мыши-малютки из лесотундры характеризуются высоким 
относительным весом сердца: показатели индекса значительно превышают значе

ния признака у особей из более южных районов ареала вида. К·роме того, выясни
лось, что у мыши-малютки и-ндекс сердца в лесотундре выше, чем у всех обитающих 
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здесь широко распространенных видов грызунов, и близок к показателям у землероек 
(изученQ около 2000 экз.). Так, индекс сердца составляет у красной полевки 
6,7±0,12% 0, у полевки-э1юномки - 5,3±%0, у перезимовавших особей бурозубок-
10,6±0,7%0, у сеголеток-бурозубок - 11,8±0,1 %0. 

Известно, что у многих видов мелких мле1юпитающих при продвижении на се
вер и в горы индекс сердца увеличивается, что связано, главным образом, с интен
сификацией обмена веществ (Шварц, 1963; Большаков, 1967). Однако довольно низ
кие показатели индексов почки, печени и надпочечника не позволяют говорить о 

такой интенс11фикац11и у мышей-малюток в лесотундре, тем более, что эти показатели 
сходны с показателями индексов других видов грызунов лесотундры (индекс почки 
у красной полевки -6,8±0,29% 0, печени - 57,3±1,83%0, надпочечника - 0,2±0,03% 0, 
у полевки-экономки соответственно 7,2±0,33, 53,6±1,20; 0,25% 0. 

Более. крупные размеры сердца мышей-малюток в лесотундре связаны со зна
чительно более высокой активностью особей в этом районе. Мышь-малютка ·относится 
к группе типичных грызунов-семеноядов, расселение и обитание которых в значи
тельной степени зависит от качества ко.рма (Наумов, 1948; Ходашова, 1953). Резкое 
снижение количества семенного корма в лесотундре вызывает увеличение активности 

животных. В конкретном случае это, очевидно, является частным выражением общей 
закономерности - увеличением активности от оптимума ареала к его пе.ссимуму 

(Наумов, 1945). 
В то же время в условиях ограниченного обеспечения высококалорийным семен

ным кормом увеличение интенсивности обмена веществ является процессом энерге
тически невыгодным. 

Без проведения дальнейших исследований в настоящее время нельзя досrоверно 
утверждать, является ли мышь-малютка видом, постоянно встречающимся в лесо

тундре, или ее проникновение в эти районы связано с временным расширением гра
ницы ареала в наиболее благоприятные годы. Полученные материалы говорят о 
значительной экологической пластичности вида, обитающего от зоны полынно
типчаково-ковыльных степей центральной и ковыльной степей центральной и вое
т.очной части Казахстана на юге (Ходашова, 1953) до лесотундровой зоны на севере. 

Институт экологии растений и животных По·ступило в редакци.ю 
УНЦ АН СССР 17 ноября 1971 г. 
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