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Исследовано 120 сибирских леммингов на острове Котельный в восточном секторе Полярного бас-
сейна. Впервые описаны их основные местообитания, численность, питание, убежища, особенно-
сти размножения и половозрастной структуры в условиях арктического климата и обедненного рас-
тительного покрова Новосибирских островов. Приведены морфологические показатели, подтвер-
ждающие подвидовой статус сибирского лемминга на этих островах. Обсуждается вопрос об
обитании копытного лемминга на архипелаге в позднем плейстоцене и в современный период. По-
казана большая роль сибирского лемминга в освоении растительных ресурсов, формировании
структуры верхних горизонтов почв, микрорельефа, микроклимата и продуктивности островных
экосистем.
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Экология сибирского лемминга (Lemmus sibiri-
cus Kerr) на Новосибирских о-вах изучена крайне
слабо (Рутилевский, 1967; Млекопитающие Яку-
тии, 1971; и др.). Находки ископаемых остатков
копытного лемминга (Dicrostonyx torquatus Pallas)
на архипелаге датируются поздним плейстоце-
ном (Черский, 1891; и др.), сведения о дальней-
шей судьбе вида противоречивы. Начавшийся
новый этап освоения Арктики нуждается в по-
полнении информации о животном населении
экосистем Полярного бассейна, малодоступном
для исследований. С этой целью ниже обобщен
материал по экологии сибирского лемминга, со-
бранный на о-ве Котельный в августе 1993 г.
Позднее териологические исследования здесь не
проводились, и в данной статье представлена
наиболее полная информация об островной по-
пуляции вида. Дана характеристика морфологи-
ческих признаков сибирского лемминга, впервые
освещаются структурно-репродуктивные пара-
метры и ряд экологических особенностей вида на
архипелаге. Приведен обзор имеющихся в лите-
ратуре 19–20 вв. сведений о копытном лемминге
на этом архипелаге.

Полевые работы проводились в среднем тече-
нии р. Балыктах и на побережье пролива Санни-
кова. Исследовано 120 особей разного пола и
возраста с применением общепринятых зоологи-
ческих методик. Для отлова использовались да-
вилки с трапом и ловчие конуса. Возрастные
группы выделяли по краниологическим призна-
кам (Кошкина, Халанский, 1961), весу тела и со-
стоянию генеративной системы. Плодовитость
устанавливали по количеству плацентарных пя-
тен, половую потенцию самцов – по мазкам из
придатков семенников.

Новосибирские о-ва, как и о-в Врангеля,
представляют собой надводные останцы затонув-
шей Берингийской суши. Площадь о-ва Котель-
ный составляет 11.7 тыс. км2. Основную террито-
рию занимает волнисто-увалистая равнина с вы-
сотами 30–50 м. В центральной части находится
плато с отметками 100–150 м над ур. м. Макси-
мальную высоту имеет гора Малакатын-Тас
(374 м над ур. м.) в юго-западной части острова.
Зимний температурный режим держится с сере-
дины сентября до второй декады июня. В образо-
вании рельефа доминируют криогенные процес-
сы, усилившиеся под влиянием потепления кли-
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мата. Широко распространены термоэрозионные
долины и овраги, расширяющиеся в устьевых
участках до 20–30 м. Большие площади покрыты
буграми-байджарахами с многочисленными лож-
бинами от вытаивания ископаемых льдов по кра-
ям полигонов. Микрорельеф усложнен вспучива-
ниями грунта, морозобойными трещинами, вала-
ми полигонов. На приречных террасах
распространены небольшие озерные депрессии.

Растительность о-ва Котельный намного бед-
нее (90 видов сосудистых), чем на о-ве Врангеля
(более 320 видов) (Александрова, 1977; Егорова
и др., 1991). На последнем сохранились остатки
позднетретичной и межледниковой североберин-
гийской флоры, которая, как полагают, была
полностью уничтожена на Новосибирских о-вах
позднейшим покровным оледенением (Город-
ков, 1956). Остров лежит в северной полосе ку-
старничково-травяных зеленомошных арктиче-
ских тундр с низкорослой растительностью (5–
10 см), покрывающей 50–65% поверхности.
На низменных равнинах распространены дюпон-
тиевые луга с преобладанием злаков (покрытие
40–80%), небольшим участием осоковых, разно-
травья и кустарничков (по 1–2%). На многочис-
ленных болотах разного типа доминируют осоки,
пушицы (45%) и кустарнички (43%), меньше раз-
нотравья (8%) и злаков (5%). На склонах и верши-
нах холмов покрытие кустарничками достигает
20–40%, разнотравья – 20%, злаков – 2–10%,
осоковых – 2–3%. На внутреннем плато острова
пояс горных тундр и каменистых пустынь начи-
нается с высот около 100 м над ур. м. (Городков,
1956; Александрова, 1977).

Ископаемые останки сибирского (обского) и
копытного леммингов (песцовой копытной мы-
ши в старых источниках) на Новосибирских о-вах
известны с позднего плейстоцена из местонахож-
дений мамонтовой фауны на о-ве Большой Ля-
ховский (Черский, 1891; Вангенгейм, 1963; Бое-
скоров, 2005). По результатам исследований Ру-
тилевского, проведенным в 1948, 1949, 1958 и
1964 гг. (Рутилевский, 1967, 1970), сибирский
лемминг встречался по всему архипелагу за ис-
ключением островов Де-Лонга и внутренних рай-
онов Земли Бунге, копытный лемминг везде от-
сутствовал. В нашем районе исследований в 1993 г.
последний также не обнаружен. В свете изложен-
ных выше данных не исключено, что копытный
лемминг исчез на Новосибирских о-вах ранее
вместе с берингийской флорой; иная ситуация на
о-ве Врангеля – здесь эта флора сохранилась и
плотность данного вида может достигать местами
400 экз./га (Кирющенко, 1985).

Огнев (1948) указывал копытного лемминга на
Новосибирских о-вах, ссылаясь на Миддендорфа

(1869), Бунге (1887) и другие источники. Эти дан-
ные вошли в монографию “Млекопитающие
Якутии” (1971) и некоторые другие сводки по
млекопитающим. Однако Миддендорф (1869)
включил Новосибирские о-ва в ареал песцовой
копытной мыши (Myodes torquatus) исходя из ши-
рокого распространения этого вида на других по-
лярных островах (до 76° с.ш.), а не по прямым
данным, что вполне оправданно для того периода
единичных и чрезвычайно трудных экспедиций в
Арктику. Наблюдения о миграциях песцовой мы-
ши с Новосибирских о-вов даны со ссылкой
(там же) на сообщения Фигурина и Пшеницына в
изданиях “Сибирский Вестник” и книгу Вранге-
ля (1841). Но в последней говорится только об
островных мышах, которые “часто кочуют с ост-
рова на остров и даже на матерую землю” (с. 138),
а не конкретно о песцовой копытной мыши. Бун-
ге (1887), проведший на Новосибирских о-вах
около полугода, сообщал, что “песец питается
породой мышей, которых масса на островах; ме-
стами земля совсем разрыта ими” (с. 587), также
без указания их вида. Ископаемые остатки Lem-
mus obensis и Myodes torquatus в коллекции
А.А. Бунге, собранной на о-ве Большой Ляхов-
ский, идентифицировал Черский (1891). По об-
скому леммингу он уточнил “Бунге … видел его и
на Ляховом острове” (с. 108). В отношении Myo-
des torquatus им отмечено (там же), что одна из
трех бедренных костей “быть может, принадле-
жит современному периоду”. Последнее предпо-
ложение и является, по-видимому, единственным
опубликованным свидетельством присутствия
копытного лемминга на Новосибирских о-вах.

По сообщению охотника А. Рахимова, на
о-ве Котельный, кроме сибирского лемминга,
встречаются и более крупные “белые лемминги”,
каких он много видел на материке. Они обитают
в северной части острова в районе мыса Анисия,
а иногда и в южной его части. В частности, в авгу-
сте 1993 г. собаки охотника поймали двух таких
зверьков у р. Орто-Юрях к югу от Малакатынской
возвышенности. По описанию и приуроченности
к возвышенным участкам их можно отнести к ко-
пытным леммингам. Сомнение в этом вызывает
замечание Огнева (1948) о том, что часть обских
леммингов новосибирского подвида белеет на зи-
му, как копытные лемминги. О зимнем побеле-
нии сибирского лемминга на востоке ареала пи-
шут Громов и Поляков (1977). Эти виды визуаль-
но могут быть перепутаны зимой, но в данном
случае сообщается и о летней встрече копытных
леммингов. Таким образом, по отдельным пись-
менным (Черский, 1891) и устным сведениям, ко-
пытный лемминг может обитать в локальных
участках островов Большой Ляховский и Котель-
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ный, но для окончательного признания этого тре-
буются точные доказательства.

Спорадическое распространение копытного
лемминга на указанных островах можно объяс-
нить трофической специализацией на поедании
ив и дриад (Дунаева, 1948; Чернявский и др.,
1981), видовой состав и фитомасса которых здесь
невелики. Излюбленные им виды ив с надземными
ветвями, многочисленные на Ямале и о-ве Вран-
геля (Александрова, 1977), почти полностью вы-
падают из растительного покрова уже на о-ве Боль-
шой Ляховский. Далее к северу проникает в ос-
новном полярная ива, стебли которой скрыты в
моховой дернине. Распространение дриады то-
чечной ограничено участками с наиболее благо-
приятной ветровой и солнечной экспозицией
(Городков, 1956; Александрова, 1963). Сибирский
лемминг при общей для обоих видов полифагии
потребляет в основном осоки, пушицы и зеленые
мхи (Чернявский и др., 1981), широко распро-
страненные на архипелаге, чем и обусловлено его
устойчивое положение в островных биоценозах.
Очевидно, этот вид может давать здесь и вспыш-
ки размножения, приводящие к массовым мигра-
циям, отмеченным в литературе 19 в., когда лем-
минги были важнейшим кормовым ресурсом
собачьих упряжек – основного транспорта арк-
тических экспедиций. Безусловно, что такие ми-
грации леммингов происходят и в настоящее вре-
мя, но уже мало привлекают внимание человека и
остаются неизвестными.

Сибирские лемминги Новосибирских о-вов
и о-ва Врангеля, обособившиеся в результате ост-
ровной изоляции, относятся к разным подвидам
(L. s. novosibiricus и L. s. portenkoi). При этом по
размерам тела и черепа они крупнее, чем матери-
ковые формы (Чернявский, 1984), что согласует-
ся с нашими данными. По t-критерию Стьюдента
лемминги о-ва Котельный (табл. 1) статистиче-
ски значимо превосходят леммингов материко-
вых тундр Якутии (Млекопитающие Якутии,

1971) как по массе и длине тела (P > 0.99), так и по
краниологическим признакам (P > 0.99). Наи-
большие различия отмечены по кондилобазаль-
ной длине (t = 14.6) и скуловой ширине черепа
(t = 12.1), наименьшие – по высоте в области ба-
рабанных камер (t = 5.8). В сравнении с признака-
ми леммингов о-ва Врангеля в нашей выборке
больше кондилобазальная длина и скуловая ши-
рина черепа (P > 0.99), что отмечалось и ранее
(Чернявский, 1984). Кроме того, у новосибирско-
го подвида больше длина диастемы (P > 0.99)
и верхнего зубного ряда (P > 0.95). По высоте в
области слуховых капсул различия не выявлены.

Места обитания леммингов на о-ве Котельный
приурочены к обширным зонам байджарахов,
речным и термоэрозионным долинам и их терра-
сам, покрытым среднеувлажненными и заболо-
ченными тундровыми лугами. Надземная фито-
масса злаков и осок составляет 13.4−84.5 г/м2,
разнотравья − 8.5−12.9, кустарничков – 1.1–34.8,
зеленых мхов – 179.4–729.9 г/м2 в воздушно-су-
хой массе. Кустистых лишайников мало (1.1–
1.9 г/м2).

Особое значение для зверька имеют широко
развитые на архипелаге байджарачные массивы.
Поверхность байджарахов сложена рыхлым тре-
щиноватым грунтом, податливым при норении.
Почва на их склонах оттаивает на большую глуби-
ну (45−60 см, в среднем 53 см), чем на окружаю-
щих плоских участках (35−40 см). На одном купо-
ле, в зависимости от его размеров (высота 2–6 м,
диаметр в основании 6–10 м), насчитывалось от
24 до 70 норовых отверстий. Подземные ходы
диаметром 4−4.5 см пролегали на 12−23 см (чаще
на 15 см) выше мерзлого грунта. Гнездовые норы
располагались на склонах. Длина ходов до жилых
камер колебалась от 0.7 до 1.6 м (в среднем 1.1 м).
Полости камер диаметром 16−18 см находились
на глубине 23−30 см и отстояли от мерзлоты на
12−14 см, сообщаясь с поверхностью двумя-тре-
мя ходами. Подземные гнезда состояли из травя-

Таблица 1. Масса тела (г) и основные размеры (мм) сибирского лемминга на о-ве Котельный

Приведены данные о взрослых особях без разделения по полу.

Показатель n M ± m Limit σ

Длина тела 14 135.6 ± 1.68 127.6–146.0 6.29
Масса тела 14 96.9 ± 2.71 84.2–116.7 1.68
Кондилобазальная длина 10 35.6 ± 0.35 33.6–37.6 1.11
Скуловая ширина 13 24.0 ± 0.24 22.9–26.0 0.87
Ширина мозговой коробки 13 17.0 ± 0.18 15.9–17.8 0.65
Длина верхнего зубного ряда 18 9.7 ± 0.11 8.9–10.8 0.48
Длина диастемы 17 11.8 ± 0.16 10.1–12.5 0.65
Высота в области барабанных камер 10 11.6 ± 0.16 10.9–12.5 0.52
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нистых растений. В нижней части байджарахов
преобладали короткие защитные или сквозные
норы.

Сходное строение имели гнездовые норы на
других участках тундры. Они приурочены к валам
полигонов, буграм вспучивания и кочкарникам,
береговым разломам и расщелинам. Норы окру-
жены множеством троп, которые через каждые
1–5 м (в среднем через 2.2 м) прерывались не-
большими (до 0.7–0.9 м) защитными норами или
подземными переходами, часто скрывались в мо-
розобойных трещинах, что снижало риск нападе-
ния хищных птиц в условиях открытой тундры и
круглосуточного освещения. Плотность нор раз-
ного назначения очень велика (в среднем 3.7–3.9
на 1 м2, максимально 11). В поселениях леммин-
гов это сформировало биогенную “решетообраз-
ную” структуру верхнего слоя почвы.

Зимой лемминги сосредотачиваются в ложби-
нах между байджарахами и в разнообразных по-
нижениях, которые покрыты травой и которые
заметаются снегом. Здесь встречались их под-
снежные шарообразные или открытые сверху
гнезда из травы, много экскрементов (в среднем
4 тыс. на 1 м2). Часть зверьков, судя по зимнему
помету, перезимовывает в байджарахах, если они
низкие и заносятся снегом. В качестве других
зимних биотопов выделялись овраги и долины
речек, борта которых также были сильно испещ-
рены норами леммингов.

Численность леммингов в 1993 г. в основных
биотопах составляла 46−70 экз./га, распределен-
ных по луговинам площадью от 1470 до 1700 м2

группами, состоящими из 10–25 экз. По опрос-
ным сведениям, в 1992 г. их было мало, что позво-
ляет отнести наши данные к фазе роста популя-
ции. При пиках численности зверьки распростра-
нены более широко, судя по многочисленным
старым норам, которые встречались даже в силь-
но оголенной полигональной тундре (0.5 на 1 м2).
В низовьях р. Колымы при максимумах числен-
ности регистрировалось 130–140 леммингов на
1 га (Соколов и др., 1958). Несравнимо больше их
наблюдается при пиках на о-ве Врангеля с его
исключительно разнообразной флорой (308–
800 экз./га) (Кирющенко, 1985).

Повсюду в местах обитания зверьков встреча-
лись “плешины” выеденной травы, многочис-
ленные кормовые норы со свежими выбросами
земли, скопления белых сов и поморников. По
сообщению сотрудников Института мерзлотове-
дения СО РАН, исследовавших архипелаг в 1993 г.
на судне “Лот”, много таких же признаков при-
сутствия леммингов было на о-ве Большой Ля-
ховский, несколько меньше на о-ве Фаддеев-
ский, что может свидетельствовать о синхронном

движении их численности на этих островах и
о-ве Котельный. На находящемся в стороне не-
большом о-ве Столбовой (площадь 315 км2), по
собственным наблюдениям, свежие следы жиз-
недеятельности леммингов отсутствовали, обнару-
жены были только их костные остатки в погад-
ках сов.

Основу питания леммингов, по результатам
анализа содержимого желудков (n = 103), состав-
ляли зеленые части сосудистых растений. Из-за
повышенного контроля со стороны хищных птиц
зверьки кормились в основном вокруг нор и
укрытий, выстригая участки от 0.2 до 10 м2

(в среднем по 1.5 м2). Большая часть фитомассы
была нетронутой и составляла зимний резерв.
Высокая упитанность отмечена у 41.8% зверьков,
средняя – у 35.2%, низкая − у 23%, преимуще-
ственно из поздних пометов.

Сезон размножения леммингов, определен-
ный по данным их обследования, длился с марта–
апреля по первую половину июля. В августе бере-
менные и лактирующие самки не встречались,
несмотря на благоприятные погодные и кормовые
условия. Слабое разграничение весовых групп
свидетельствовало о непрерывном ходе репро-
дукции; без приостановки в период весеннего
снеготаяния и разлива талых вод (Дунаева, 1948),
благодаря обширным сухим участкам в байджара-
хах, благоприятным для размножения. На долю
перезимовавших зверьков приходилось 12.1%, на
долю позднезимних генераций (март–апрель) –
21.6%, на долю весенне-летних (май–июль) –
66.3% (n = 116). Масса тела зверьков первых гене-
раций составляла в среднем 71.3 ± 1.3 г (58.4–
84.8 г, n = 25), последних – 45.9 ± 1.0 г (25.6–69.0 г,
n = 77). Все перезимовавшие самки принесли по
два помета. Среди самок позднезимних генера-
ций размножались 58% и дали по одному вывод-
ку. Самки последующих генераций в размноже-
нии не участвовали. Плодовитость без разделе-
ния по сезонам составляла в среднем 4.6 ± 0.2
(n = 16). На долю самок среди взрослых живот-
ных приходилось 58.3%, среди сеголеток поздне-
зимних генераций – 41.4%, среди весенне-летних
генераций – 41.3%, в последнем случае различия
достоверны (P > 0.95).

У части самцов наблюдался сперматогенез,
длина семенников составляла в среднем 12.0 ± 0.3 мм
(10.5–14.2 мм, n = 13), масса – 398 мг (300–500 мг),
что не исключало возобновления размножения
после летней паузы. Как подтверждение этому,
26 августа отловлена спарившаяся самка весом
73.8 г с копулятивной пробкой. Подобные пере-
рывы в размножении леммингов могут быть свя-
заны с возрастными перестройками, половым со-
зреванием сменяющихся генераций, восстанов-
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лением энергозатрат при почти круглогодичном
репродуктивном процессе (Чернявский, Ткачев,
1982). Среди внешних факторов, способных вы-
звать летнюю приостановку размножения, было
заметным влияние хищных птиц.

Если принять половину о-ва Котельный
(5.8 тыс. км2) за условно пригодную для обитания
леммингов, то при плотности населения 50 экз./га
их общая биомасса составит около 1700 т, что
больше биомассы всей новосибирской популя-
ции дикого северного оленя (около 1500 т при
максимуме численности в 17 тыс. голов с учетом
половозрастного состава). Это подчеркивает боль-
шую биоценотическую роль сибирского леммин-
га в освоении растительных ресурсов, нитрифи-
кации, озолении и повышении продуктивности
почв, формировании микрорельефа и микрокли-
мата, функционирования островных экосистем.
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САФРОНОВ

TO THE ECOLOGY OF THE SIBERIAN (LEMMUS SIBIRICUS) AND THE 
DISTRIBUTION HISTORY OF THE COLLARED (DICROSTONYX TORQUATUS) 
LEMMING (RODENTIA, CRICETIDAE) ON THE NEW SIBERIAN ISLANDS

V. M. Safronov*
Institute for Biological Problems of the Cryolithozone, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Yakutsk, 677007 Russia

*e-mail: vmsafronov28@gmail.com

120 Siberian lemmings (Lemmus sibiricus) were studied from Kotelnyi Island in the eastern sector of the Polar
basin. The main habitats, abundance, nutrition, shelters, breeding and sex-age structure were described for
the first time in the conditions of an arctic climate and a depleted vegetation of the New Siberian Islands.
Morphological parameters confirming the subspecific status of the Siberian lemming on these islands are giv-
en. The issues that the Collared lemming (Dicrostonyx torquatus) inhabited the archipelago during the Late
Pleistocene and in the modern period are discussed. The important roles the Siberian lemming could have
played in the vegetation cover, the formation of upper soil horizons, the surface microrelief, microclimate and
ecosystem productivity of the island are shown.

Keywords: Siberian lemming, Kotelnyi Island, subspecies, ecology
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