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УДК 597/599

фАуНА И ЭКОлОгИя леТучИх мышей средНегО зАурАлья*

fauna and ecoLogy of baTs in The middLe zauraLye
АннотАцИя. В работе на основе многолетних наблюдений показано, 

что в регионе среднего Зауралья возможны встречи 9 видов летучих мышей. 
Максимальное число видов отмечается в облесенных местообитаниях подтаежной 
и северо-лесостепной подзон юго-западной части исследуемого региона. При 
этом один из этих видов (Plecotus auritus) был встречен однажды лишь в конце 
XIX века, а другой (Nyctalus noctula) тоже однажды, но в начале XXI столетия. 
Доминирующим видом в большинстве местообитаний является Myotis dasyc-
neme, субдоминирующим — Vespertilio murinus, видом с высокой численностью 
является Myotis daubentoni, которая в урбанизированных биотопах занимает 
субдоминирующую позицию. Климатические изменения последнего десятилетия 
способствовали тому, что часть видов летучих мышей остаются в городах на 
зимовку. Показано, что урбанизация оказывает большее негативное влияние не 
на показатели биоразнообразия (они выше в зеленой зоне городов и в лесопарках, 
чем в природных местообитаниях), а на численность популяций летучих мышей 
урбаценозов, где также сокращается и продолжительность периода кормовой 
активности зверьков.

SUMMARY. Long-term monitoring has shown that 9 species of bats can be encountered 
in the region of the Middle Zauralye. The maximum number of species is observed in the 
forest habitats of the subtaiga and Northern forest-steppe subbands of the southwestern 
part of the studied region. one of these types (Plecotus auritus) was met once only 
at the end of the XIX century, and another (Nyctalus noctula) was also encountered 
only once, at the beginning of the XXI century. The dominant species in the majority 
of habitats is Myotis dasycneme; the subdominant species is Vespertilio murinus; Myotis 
daubentoni is a species of high abundance, which assumes a subdominant position 
in the urbanized biotopes. Climatic changes of the last decade forced some of bat 
species to winter in the cities. It is shown that urbanization imposes a greater negative 
influence not on biodiversity indicators (they are higher in the green zone of the cities 
and in forest parks than in natural habitats), but on the number of populations of city 
bats whose period of fodder activity is also reduced. 

КлючеВые слоВА. летучие мыши, фауна, экология, биоразнообразие, 
Зауралье.
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Введение. Летучие мыши, ведущие ночной образ жизни, изучены меньше 
других наземных позвоночных животных. Именно поэтому почти все виды их 
в России с тем или иным статусом включены в различные региональные Крас-
ные книги, не всегда при этом обоснованно. В равнинной части территории 
Западной Сибири к востоку от Урала, где мест для зимовки летучих мышей 
практически не остается, немногие виды рукокрылых могут быть встречены 
только в летний период, причем большинство находятся здесь на границе 
своего ареала или просто немногочисленны. В связи с этим фауна их и эколо-
гические особенности в регионе практически не изучены. В то же время, с уче-
том важного эпизоотического значения летучих мышей как переносчиков бе-
шенства, а также как истребителей насекомых все эти виды нуждаются в изу-
чении, как популяций животных, так и их убежищ. Улучшение охраны летучих 
мышей также возможно только при условии знаний особенностей их биологии 
в данном районе и, особенно, на территории крупного города, каковым являет-
ся Тюмень, с населением около 700 тыс. жителей, со всем комплексом факторов 
урбанизации, в том числе и наличием местообитаний, аналогичных горным, 
с укрытиями, пригодными для зимовки некоторых видов рукокрылых.

Материал и методы. Для изучения фауны и экологии летучих мышей 
использовался как метод визуальных наблюдений с подсчетом числа особей на 
ограниченной части ночного неба, так и методы отлова животных руками 
в дневных укрытиях и мобильной ловушкой или сачком. 

Всего за период исследований в период 2004, 2010-2013 гг. было отмечено 
в учетах 6 видов и отловлено 387 особей пяти видов настоящих летучих мы-
шей — в порядке убывания: 196 особей прудовой ночницы, 131 особей двух-
цветного кожана, 55 особей водяной ночницы, 4 особи северного кожанка и 1 
особь рыжей вечерницы.

Материал был подвергнут статистической обработке общепринятыми мето-
дами c использованием авторской программы [1].

Обсуждение результатов. На территории Среднего Зауралья, куда мы 
включаем западные районы ХМАО, административный юг Тюменской области 
и Курганскую область, различными исследованиями, начиная с середины ХХ 
века, отмечено обитание 9 видов отряда CHIROPTERA подотряда Летучих мы-
шей (MICROCHIROPTERA) [2-9] (табл. 1). Число видов и общее обилие лету-
чих мышей в этом регионе возрастает к юго-западу [8] и на разделе Тюменской, 
Курганской и Свердловской областей в облесенных местообитаниях подтаежной 
и северо-лесостепной подзон достигает максимума. 

таблица 1

Фауна и распространение рукокрылых 
по природным зонам Среднего Зауралья

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ — MAMMALIA Linnaeus, 1758
Подкласс НАСТОЯЩИЕ ЗВЕРИ — EUTHERIA Gill, 1872
Отряд РУКОКРЫЛЫЕ – CHIROPTERA Blumenbach, 1779
Подотряд ЛЕТУЧИЕ МЫШИ – MICROCHIROPTERA Dobson, 1875
Семейство ГЛАДКОНОСЫЕ ЛЕТУЧИЕ МЫШИ — VESPERTILIONIDAE 

Gray, 1821
Подсемейство — VESPERTILIONINAE Miller, 1897
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Большая часть видов летучих мышей Среднего Зауралья мигрирует на зи-
мовку в пещеры Урала и Алтая. Лишь в западных районах среднетаежной зоны 
Тюменской области, примыкающей к Северному и Приполярному Уралу, се-
верный кожанок может быть оседлым. В последние годы на юге Тюменской 
области наблюдается интересная динамика в населении рукокрылых. Так, впер-
вые на территории Тюменского района найдена зимующая особь северного 
кожанка, которая была обнаружена поздней осенью 2005 г. в здании Сельско-
хозяйственной академии. Кроме того, поздней осенью 2005 г. на чердаке 
двухэтажного дома г. Тюмени нами была обнаружена небольшая колония двух-
цветного кожана, состоящая из 4 особей, возможно, там и зимующего. Для 
двухцветного кожана зимовки в постройках человека вполне естественны, хотя 
ранее в исследуемом районе и не отмечались. А такой вид, как рыжая вечер-
ница в июле 2012 г. впервые был зарегистрирован в Тюменской области в окрест-
ностях пос. Вагай (южная тайга) [10], что может свидетельствовать о серьезных 
изменениях естественного ареала вида, выраженного в продвижении границы 
ареала в северном направлении. Можно предположить, что отмеченные выше 
особенности связаны с общим изменением регионального климата в начале 
нынешнего столетия.

В целях изучения фаунистического состава и экологических особенностей 
летучих мышей нами в период 2004-2013 гг. изучалась фауна, биотопическая 
приуроченность, летная активность и морфология летучих мышей в 4 типах 
местообитаний вблизи г. Тюмени: 1) селитебные территории г. Тюмени (улицы 
города), 2) лесопарковая зона г. Тюмень (парк им. Гагарина, парк «Гилевская 
роща», оз. Цимлянское), 3) зеленая зона с озерами в окрестностях г. Тюмень 
(пос. Винзили, д. Онохино, с. Кулаково, с. Луговое, курья Тахтым) и 4) относи-
тельно нетронутые местообитания (биостанция ТюмГУ на оз. Кучак в 50 км от 
города) [11]; [12] (табл. 2). В 2004, 2010-2013 гг. на территории г. Тюмени и в его 
пригородах в западной части подтаежной зоны Тюменской области было под-
тверждено обитание 4 из 9 видов летучих мышей: ночной и водяной ночниц, 
двухцветного кожана и северного кожанка. Следует отметить, что за весь 
предыдущий период исследований в Тюменском районе дополнительно к этому 
списку отмечался лишь бурый ушан (окрестности дер. Перевалово) и то один 
раз в конце XIX столетия [7]. Два других вида ночниц ранее отмечались толь-
ко севернее, хотя их обитание в исследуемом районе вполне возможно. А не-
топырь Натузиуса встречен только южнее — в Курганской области.

таблица 2

Число летучих мышей, отловленных в исследованных биотопах 
в 2004, 2010-2013 гг.

Виды

Биотоп (м/обит.)

Прудовая 
ночница

Водяная 
ночница

Двух-
цветный 
кожан

Северный 
кожанок

Всего

улицы г. Тюмени (1) 0 3 25 2 30
Гилевская роща (2) 2 0 33 0 35
оз. Цимлянское (2) 31 11 10 0 52

парк им.Гагарина (2) 27 15 0 0 42
пос.Винзили (2) 29 10 19 0 58
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д. Онохино (3) 17 5 10 0 32
с. Кулаково (3) 6 2 2 0 10
с. Луговое (3) 4 3 3 0 10

курья Тахтым (3) 17 3 12 0 32
оз. Кучак (4) 64 3 17 2 86

Итого: 197 55 131 4 387

Результаты кластерного анализа фаунистического состава и обилия зверьков 
различных местообитаний (рис. 1) в целом подтвердили наше деление их на 
четыре типа. Особняком с наибольшей дистанцией по Евклидову расстоянию 
стоят биотопы в окрестностях оз. Кучак вдали от г. Тюмени, где колонии лету-
чих мышей сохраняют привязанность к местам дневок из года в год и где от-
мечены все 4 вида летучих мышей. В оставшемся кластере дальше всех отсто-
ят сообщества рукокрылых селитебной части г. Тюмени и парка «Гилевская 
роща», который подвержен сильному антропогенному влиянию рекреации. 
Только в этих местообитаниях не отмечена прудовая ночница, которая много-
численна в целом по подтайге, и, в то же время, доминирует двухцветный кожан, 
немногочисленный в остальных местообитаниях за исключением наименее на-
рушенных (оз. Кучак и курья Тахтым). Оставшиеся местообитания делятся еще 
на два кластера: один из них включает в себя лесопарки города и пос.Винзили 
(все относятся к лесопарковой зоне города и имеют рядом многоэтажную за-
стройку), а второй — окрестности деревень и сел по берегам рек Пышма и Тура 
в зеленой зоне Тюмени на расстоянии от 10 до 15 км от границ города.

окончание табл. 2
L
in

ka
g
e 

D
is
ta

nc
e

Tree Diagram for Variables
Complete Linkage
Euclidean distances

   Кучак          Онохино       Кулаково      Винзили       Гилевская
              Тахтым    Луговое          Гагарина     Цимлянское      Тюмень

Рис. 1. Сходство населения рукокрылых 
в различных местообитаниях юга Тюменской области
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Анализ материалов показал, что, несмотря на большее количество отлов-
ленных зверьков в наименее затронутых воздействием урбанизации местооби-
таниях (4 тип) и максимальное видовое богатство там, показатели видового 
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разнообразия, выравненности сообществ рукокрылых максимальны в лесопарках 
(2 тип) и зеленой зоне (3 тип) города, что свидетельствует о более благопри-
ятных условиях для летучих мышей именно здесь, где летучие мыши, возмож-
но, находят большее скопление насекомых в освещенных фонарями районах 
в ночное время при сравнительно невысокой антропогенной нагрузке. В центре 
города (1 тип местообитаний) индексы видового разнообразия минимальны из 
всех типов местообитаний, хотя видовое богатство уступает лишь фоновым 
местообитаниям (4 тип) (табл. 3). 

таблица 3

Индексы видового разнообразия летучих мышей в разных местообитаниях

Биотопы
Индексы:

1 тип 
местооби-

таний

2 тип 
местооби-

таний

3 тип
местооби-

таний

4 тип 
местооби-

таний
видового богатства 3.78 2.45 2.81 4.14
видового разно-

образия Шеннона
0.54 1.05 1.01 0.80

видового разно-
образия Симпсона

0.29 0.63 0.61 0.44

выравненности 
Пиелу

0.50 0.96 0.92 0.57

доминирования 
Симпсона

0.71 0.37 0.39 0.56

Показано, что урбанизация в большей мере оказывает негативное влияние 
не на показатели биоразнообразия, а на численность популяций летучих мышей 
г. Тюмени и его окрестностей: численность популяций рукокрылых урбанизи-
рованных ландшафтов уменьшается с увеличением антропогенной нагрузки на 
соответствующие местообитания. Изучение суточных ритмов летучих мышей 
в г. Тюмени и в природных местообитаниях показало, что период кормовой 
активности рукокрылых начинается позже и заканчивается раньше в условиях 
урбанизации.

Заключение. Исследования показали, что в регионе Среднего Зауралья 
возможны встречи 9 видов летучих мышей. Максимальное число видов от-
мечается в облесенных местообитаниях подтаежной и северо-лесостепной 
подзон юго-западной части исследуемого региона. При этом один из этих ви-
дов (бурый ушан) был встречен однажды лишь в конце XIX века, а другой 
(рыжая вечерница) тоже однажды, но в начале XXI века. Доминирующим 
видом в большинстве местообитаний является прудовая ночница, субдомини-
рующим — двухцветный кожан, видом с высокой численностью является во-
дяная ночница, которая в урбанизированных биотопах занимает субдомини-
рующую позицию. Климатические изменения последнего десятилетия способ-
ствовали тому, что часть видов летучих мышей остается в городах на зимовку. 
Показано, что большее негативное влияние урбанизация оказывает не на по-
казатели биоразнообразия (они выше в зеленой зоне городов и в лесопарках, 
чем в природных местообитаниях), а на численность популяций летучих мышей 
урбаценозов, где также сокращается и продолжительность периода кормовой 
активности зверьков.
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