
79

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Биология летяги на юге Тюменской области ...

© Д.С. НИзовцев, С.Н. ГАшев
pocomaxa_taxidermist@rambler.ru, GSN-61@mail.ru

уДК 599.322/.324 (571.12)

биОлОгия летяги на юге тюменскОй Области
АННОТАЦИЯ. Пионерные работы по оценке обилия летяги методом учета ее 

экскрементов проведены в 2007-2010 гг. в Тюменской области. Ареал обыкновенной 
летяги в Тюменской области простирается от северной тайги (включительно) 
до ее южных границ в зоне лесостепи. Максимальная плотность вида приурочена 
к южнотаежной подзоне. Обследовано 44 участка, обитаемыми из них оказались 
31,8%. Все местообитания связаны с переходом от плакора к пойме или болоту, 
как правило, значительно осветленным. Летяга придерживается таких пород 
деревьев как береза, сосна кедровая, ель, осина и липа. Отмечено обитание вида 
в лесопарке г. Тюмени. Морфофизиологические параметры свидетельствуют о 
внутреннем стабильном состоянии популяции, находящейся в благоприятных 
экологических условиях.

SUMMARy. we have carried out a pioneer investigation on the assessment of the 
population of the Siberian flying squirrel in Tyumen region in 2007-2010 by recording 
its waste. The habitat area of the flying squirrel in Tyumen region stretches from the 
northern taiga (inclusive) to its southern borders in the forest-steppe zone. The maximum 
density of the flying squirrel population is registered in the southern taiga subzone. 
44 sites have been studied in total. 31,8% of all the observed sites are inhabited by 
the Siberian flying squirrel. All habitats are connected with the transfer zone from the 
plain land to the river lowland and marsh. As a rule this transfer zone is significantly 
clean-boled. The flying squirrel adheres to such tree breeds as a birch, pine cedar, fir-
tree, aspen and linden. The species has been seen in the forest park of Tyumen city. The 
morpho-physiological parameters testify to internal stability of the squirrel population 
found in favorable ecological conditions.

КЛючеВые СЛОВА. Летяга, Тюменская область, местообитания, фекалии, 
морфология.
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введение. Летяга обыкновенная (Pteromys volans volans L., 1758), или 
паль-ур (коми), товлын лэнын (манси) — малоизученный в мире и в России  
вид грызунов семейства Летяговых (Pteromyidae), в частности: имеются лишь 
отдельные работы по ней в Карелии [1] и в Европейской части России [2]. Есть 
фрагментарные данные по Кузнецкому Алатау и Алтаю [3]. В Западно-
Сибирском регионе наши работы носят пионерный характер.

 Плейстоценовые останки летяги в Тюменской области не известны [4]. 
В настоящее время она распространена по всей лесной зоне области. Самыми 
северными местами находок являются пос. Сидоровск на р. Таз и бассейн 
р. Сыня, однако, по всей видимости, по лесным массивам вдоль рек летяга 
может проникать чуть севернее. На юг летяга распространена до южной гра-



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  6

80  © Д.С. Низовцев, С.Н. Гашев

ницы подтайги, встречалась у д. Антипино, в Успенском бору, по р. Тавде. 
В Ялуторовском районе отмечена вдоль р. Юрга, в Шатровском районе Курган-
ской области [5]. В «Каталоге млекопитающих СССР» [6] указывается на под-
вид P. v. gubari Ognev, 1934, обитающий в лесостепных районах Западной 
Сибири и Северного Казахстана, но в лесных очагах южнее границ Тюменской 
области. Всюду в регионе редка, хотя местами (бассейн р. Сабун) локальная 
численность достигает значительных величин [7]. Охотники наблюдали летягу 
в Усть-Ишимском, Тевризском, Знаменском и Тарском районах соседней Ом-
ской области [8].

Материал и методы. Работы по оценке обилия летяги методом учета ее 
экскрементов [9] проведены нами в 2007-2010 гг. в средней, южной тайге и 
подтайге Тюменской области [10]. В 2012 году проделаны учетные работы в 
лесостепной зоне области. Фиксировались данные по присутствию или отсут-
ствию вида, проводилось описание структуры фитоценоза, отмечался породный 
состав посещаемых летягой деревьев и повторность встреч фекалий. 

Кроме того, в период с ноября 2012 по февраль 2013 г. в окрестностях 
пос. Туртас (бассейны рек Выя и Мангуя) — южная тайга — отловлена капка-
нами 41 летяга, 26 из которых подвергнуты комплексному морфофизиологиче-
скому обследованию. Согласно методу морфофизиологических индикаторов 
С.С. Шварца рассчитаны индексы печени, сердца, почек, надпочечника, селезен-
ки, легких, тимуса по формуле: m (органа), мг / m (тела), г = ‰ [11]. Для ана-
лиза состояния животных в популяциях анализировали отношение массы тела 
животного к его длине, выраженное в г/мм [12] и гепатосупраренальный коэф-
фициент, равный отношению индекса печени к индексу надпочечника [13].

Результаты и их обсуждение. Всего на территории Тюменской области в 
2007-2010 гг. обследовано 44 участка (9 — в средней тайге, 8 — в южной и 
27 — в подтайге). Кроме того, в июне 2012 г. нами исследовано еще 6 участков 
(3 в подтайге и 3 в лесостепи), при этом отмечены самые южные встречи следов 
жизнедеятельности этого вида (зимний помет) на территории Тюменской об-
ласти: одна точка расположена в подтайге на юге Тюменского района в районе 
с.Леваши, где летяга отмечена на опушке елового леса, выходящего к болоту; 
вторая находка относится к средней лесостепи на юге Исетского района в до-
лине р. Юзя на юго-восточной границе Рафайловского заказника, где летяга 
отмечена в пойменном ольховнике [14].

Из 44 участков обитаемыми оказались 31,8% всех обследованных пробных 
площадок. Это в целом гораздо выше, чем при проведении подобных учетов на 
территории Финляндии в 2003-2005 гг. (в среднем, 10,3% обследованных пло-
щадок), на Карельском перешейке в 2004-2005 гг. (9,3%) [15] и в Республике 
Карелия в 2004-2007 гг. (15,4 %) [16] или в Свердловской области — 14,3% [2]. 
Это объяснимо: на севере Европы летяга сохранилась (и исследовалась!) толь-
ко в северотаежных местообитаниях, в то время как в Западной Сибири она 
встречается по всей лесной зоне, в том числе в южной тайге, которая с эколо-
гической точки зрения является, видимо, оптимальной природной подзоной для 
данного вида в пределах Евразии. Доля заселенных летягой площадок в разных 
природных зонах Тюменской области составила 22,2% — в средней тайге, 37,5% 
— в южной тайге и 33,3% — в подтайге. Именно снижение обилия летяги при 
продвижении к северу от южной тайги, где наблюдались максимальные значе-
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ния заселенности пробных площадок, может являться объяснением более низ-
ких показателей заселенности в Финляндии и в Карелии, где работы прово-
дились на территории подзоны северной тайги, хотя и там локально заселено 
более 40% площадок.

Все местообитания, где был обнаружен помет летяги, связаны с экотоном — 
переходом от плакора к пойме или болоту, как правило, значительно осветлен-
ным. Нужно подчеркнуть, что связь с заболоченными угодьями отмечали и 
другие авторы: так Е.С. Задирака указывает, что в его исследованиях заселен-
ными оказались 90,6% среднезаболоченных территорий от общей доли жилых 
площадок [2].

Так же, как это было отмечено для г. Петрозаводска ранее [17], нами оби-
тание вида в 2008 г. зафиксировано в лесопарке г. Тюмени в спелых искус-
ственных насаждениях пансионата «Оловянникова». 

В 52,2% случаев помет был найден на березе, по 17,4% приходится одина-
ково на осину и липу (липа встречается только в подтайге, в более северных 
районах возрастает доля осины, т.к. липа исчезает), так, например, в Карелии 
на осину приходится до 24% заселенных деревьев [1]; в 13% случаев помет был 
обнаружен под елью [10]. 

При отловах капканами в подзоне южной тайги по проценту заселенных 
летягой деревьев также лидирует береза (летяги обнаружены на всех облавли-
ваемых деревьях), на втором месте стоит сосна кедровая (48,1% обнаружений), 
на ели летяга отмечена в 39% случаев, на осине — в 10%, на пихте — 
в 9,5%. 

При учетах и отловах летяги они не были отмечены на сосне обыкновенной, 
на сухих деревьях и «мелкаче» (до 15 см в диаметре) разных пород. 

На жилых участках, многократно наблюдаемых с 2007 по 2010 г., летяга 
обнаруживалась повторно в 50% случаев.

Говоря о половой структуре популяции летяги, мы можем пока сослаться 
только на результаты отлова ее капканами, которые свидетельствуют о некото-
ром преобладании самцов над самками (соотношение: самцы/самки составля-
ет 1,36), что может быть связано с большей активностью и подвижностью 
самцов.

Гон у летяги отмечен с конца января 2013 г.: готовые к размножению (уве-
личены семенники, утолщены рога матки) 2 самца и 2 самки отловлены в 
январе-феврале, доля их составила 26,7% от всех зверьков, отловленных в этот 
же период. 

Осенняя линька отмечалась у отдельных зверьков вплоть до 13 ноября 2012 г. 
(линяют летательные перепонки, лапы и хвост).

Впервые нами были изучены анатомо-морфологические особенности летяги 
в Западной Сибири (табл. 1). 
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Анализ табл. 1 позволяет констатировать достоверно большие абсолютные 
размеры самок по сравнению с самцами по длине тела и длине хвоста. Это 
могло бы быть вызвано большим возрастом самок, однако, индекс тимуса сви-
детельствует скорее об обратном (табл. 2). Имеется тенденция и к большей 
массе тела у самок, хотя относительные размеры животных, выраженные через 
их индексы сильно не отличаются (табл. 2), хотя индекс хвоста у самок не-
сколько больше этого показателя у самцов.

Таблица 2

Морфофизиологические индексы летяги юга тюменской области

Морфофизиологические индексы Самцы Самки

Относительная масса тела 0,08 0,08

Индекс шкурки 0,18 0,17
Индекс хвоста 0,92 0,94
Индекс ступни 0,21 0,21

Индекс уха 0,11 0,10

Индекс сердца, ‰ 5,61 5,72
Индекс печени, ‰ 37,09 41,77
Индекс почки, ‰ 4,97 5,34

Индекс надпочечника, ‰ 0,20 0,19
Гепатосупраренальный коэффициент 185,45 219,84

Индекс тимуса, ‰ 0,19 0,28

Индекс селезенки, ‰ 2,08 2,40

Индекс легких, ‰ 12,90 13,85
 
Коэффициент вариации экстерьерных признаков у летяги Тюменской об-

ласти, за исключением массы шкурки, не выходит за пределы 10%, что может 
характеризовать популяцию летяги как находящуюся в хороших условиях, обе-
спечивающих ее морфологическую стабильность.

Из интерьерных признаков у самок достоверно больше абсолютные раз-
меры печени и почек, что прослеживается и на индексах этих органов. Это мо-
жет свидетельствовать о сбалансированном энергетическом обмене при не-
котором увеличении уровня метаболизма у этой группы внутрипопуляционной 
группы, обеспечивающей ее воспроизводство и дальнейшее существование. 
При этом стрессовости в состоянии организма самки не демонстрируют: индекс 
надпочечника у них даже чуть ниже, чем у самцов, а гепатосупраренальный 
коэффициент имеет тенденцию к превышению такового у самцов. Масса лег-
ких у самок достоверно выше, чем у самцов, что увеличивает их респиратор-
ную возможность, это прослеживается и при сравнении их относительных 
размеров.

Изменчивость интерьерных показателей в популяции летяги юга Тюменской 
области выше, чем экстерьерных. Особенно велик коэффициент вариации у 
таких признаков, как масса тимуса, масса селезенки (которая является муль-
тифункциональным органом, отзывающимся практически на любое воздействие) 
и масса надпочечника, отвечающего за запуск механизмов адаптации организ-
ма в стрессовых условиях.
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О благоприятном в целом состоянии популяции летяги может свидетель-
ствовать и крайне низкая зараженность их экто- и эндопаразитами: экстенсив-
ность инвазии первыми составила всего 3.8 %, последние не отмечены вовсе. 

Заключение. Установлено, что ареал обыкновенной летяги в Тюменской 
области простирается от северной тайги (включительно) до средней лесостепи. 
Максимальная плотность вида приурочена к южнотаежной подзоне. Везде ле-
тяга предпочитает экотонные местообитания по кромке болот, придерживаясь 
таких пород деревьев как береза, сосна кедровая, ель, осина и липа. Морфофи-
зиологические параметры и величина внутрипопуляционной изменчивости 
свидетельствуют о внутреннем стабильном состоянии популяции летяги в юж-
ной тайге Тюменской области, находящейся в благоприятных экологических 
условиях.
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