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твердым грунтом. Часто ни входов в норы, ни отнорков, через которые была 
выброшена земля, не удается обнаружить – они туго забиты землей. На терри-
тории Саратовской области садоводы и огородники часто путают земляные 
холмики крота с выбросами обыкновенного слепыша или обыкновенной сле-
пушонки, которые относятся к грызунам.  

Особенности биологии. Крот по своим ходам может перемещаться на 
большие расстояния – до 4 км (Соколов, 1973). Активен круглосуточно. Ходы 
крота делятся на два основных типа: жилые и кормовые. Первые располагают-
ся на глубине 5–60 см и представляют собой сложную систему многоярусных 
галерей диаметром 5–5.5 см. Эти ходы одновременно служат ловушками для 
почвенных беспозвоночных, попадающих сюда из смежных почвенных гори-
зонтов. Кормовые ходы прокладываются в верхних почвенных горизонтах, 
иногда они тянутся на несколько километров (Павлинов, 1999). Зимой кроты 
прокладывают ходы на поверхности почвы и в толще снега. Гнездо распола-
гают в плотном грунте под корнями деревьев, под кочками. Спаривание про-
исходит в марте – апреле, беременность длится около 40 дней. Самка приносит 
один помет с 3–9, чаще 5 детенышами. Молодые покидают гнездо в возрасте 
одного месяца, половозрелость наступает не ранее полугода.  

Приносят пользу лесу и сельскому хозяйству, поедая большое количест-
во личинок и взрослых насекомых. В то же время уничтожают много дожде-
вых червей и выносят на поверхность малоплодородные глубокие слои почвы. 
В ряде регионов крот является объектом пушного промысла. Питается исклю-
чительно животной пищей, главным образом дождевыми червями, насекомы-
ми и их личинками. Для него характерно большое потребление корма за ко-
роткий промежуток времени. Существует тесная связь обитания крота с поч-
венными условиями и степенью увлажнения, определяющими спектр объектов 
его питания. В годы низких паводков кроты могут занимать пойменные экоси-
стемы. В освоении поймы кроту помогает его способность плавать. Продол-
жительность жизни 4–5 лет. При холодных малоснежных зимах с глубоким 
промерзанием почвы отмечается массовая гибель кротов. Он также нередко 
становится добычей пернатых и наземных хищников, его остатки найдены в 
соседних областях в погадках черного коршуна, обыкновенного канюка (Buteo 
buteo), большого подорлика (Aquila clanga), обыкновенной лисицы и еното-
видной собаки.  

 
 

ОТРЯД РУКОКРЫЛЫЕ – CHIROPTERA 
 

Единственные представители класса Млекопитающих, освоившие ма-
шущий полет. Передние конечности преобразованы в крылья за счет образо-
вавшейся кожистой летательной перепонки. В ископаемом состоянии извест-
ны с раннего эоцена (около 50 млн лет назад). Объединяются в два подотряда 
(крыланы – Megachiroptera и летучие мыши – Microciroptera). Убежищами 
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служат пещеры, дупла, постройки человека, кроны деревьев. Активны пре-
имущественно в сумерках и ночью. Для многих характерны сезонные мигра-
ции, виды умеренных широт на зиму собираются в зимовочных убежищах и 
впадают в спячку. Во время отдыха обычно подвешиваются задними ногами 
на сводах или стенках убежища. Ориентируются в пространстве главным об-
разом с помощью эхолокации. Отряд включает не менее 17 семейств, на тер-
ритории севера Н. Поволжья обитают представители только одного семейства. 

 
СЕМЕЙСТВО КОЖАНОВЫЕ – VESPERTILIONIDAE GRAY, 1821 

 
Объединяет около 40 современных и 10 ископаемых родов, 350 видов; в 

фауне России насчитывается 12 родов и около 45 видов, которые относятся к 3 
подсемействам. Спорадично распространены на территории севера Н. Повол-
жья. Эта группа млекопитающих изучена еще недостаточно, пребывание неко-
торых видов в составе фауны региона нуждается в уточнении. На современном 
этапе летучие мыши, обитание которых подтверждено достоверными материа-
лами для нашего региона, относятся к 12 видам и 5 родам (ночниц, ушанов, 
вечерниц, нетопырей, кожанов и двухцветных кожанов). Пребывание в Сара-
товской области еще двух видов (малой – Nyctalus leisleri и гигантской вечер-
ниц – N. lasiopterus) носит предположительный характер и нуждается в допол-
нительных исследованиях.  

Распространены всесветно, за исключением приполярных областей и 
удаленных океанических островов. Обитают в разнообразных ландшафтах: от 
пустынь до тропических и бореальных лесов; активно осваивают антропоген-
ные ландшафты (включая города). Длина тела 32–104 мм, масса 2.5–76 г. Мор-
дочка без кожно-хрящевых выростов, ноздри иногда вытянуты в трубочки. 
Ухо различной формы и размеров, но всегда с выраженным козелком. Хвост 
больше половины длины туловища, полностью включен в межбедренную пе-
репонку. На заднем крае межбедренной перепонки у некоторых особей есть 
эпиблема. Шерсть обычно густая, буроватая, иногда с серебристым налетом; 
брюхо нередко светлее спины.  

 
Род Ночницы – Myotis Каuр, 1829  

Включает около 100 видов, из них в России 15. Таксономически слож-
ная, вероятно, парафилитическая группа. Подродовая систематика разработана 
недостаточно: выделяют до 9 подродов, в России обитают представители 5 
подродов. В фауне Саратовской области в настоящее время известно пребыва-
ние 4 видов ночниц. Мордочка длинная, лицевая «маска» голая или покрыта 
темными волосами. Уши довольно узкие, чаще всего средней длины; козелок 
ланцетовидный. Крыловая перепонка к задней конечности крепится на разном 
уровне; этот признак имеет значение для определения видов. Брюхо обычно 
светлее спины. Череп с длинным рострумом. Зубная формула I 2/3 С 1/1 Р 3/3 
М 3/3 = 38. Хромосом 44. Ночницы разнообразны по особенностям биологии. 
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Значительных сезонных миграций почти не совершают. В средних широтах на 
зиму впадают в оцепенение, образуя зимовочные колонии до нескольких ты-
сяч особей в пещерах и других убежищах. Летом убежищами служат трещины 
в скалах, дупла, постройки человека. На период размножения самки образуют 
выводковые колонии. Беременность 50–70 дней, лактация около 1.5 месяцев. 
Плодовитость низкая: в помете обычно один детеныш.  

 
Ночница степная – Myotis aurascens Kuzyakin, 1935.  
Статус. Обычный, местами многочисленный, относительно оседлый 

вид.  
Распространение. Встречается на юге и юго-востоке Европы, в 

Н. Поволжье, на Кавказе, в Малой, Западной и Центральной Азии, южном За-
байкалье, Северном Китае. Через север Саратовской и юг Ульяновской облас-
тей проходит северная граница ареала. В нашем регионе населяет все ланд-
шафтно-географические районы, лежащие в пределах долины р. Волги или 
граничащие с ней. По правобережным и левобережным волжским притокам 
проникает в степь и лесостепь, где встречается до среднего течения рек Те-
решки, Чардыма, Курдюма, Саратовки, Б. Карамана и др. Наиболее удаленная 
от волжской долины колония отмечена в пределах с. Дьяковки Краснокутского 
района, однако и здесь животные селились на чердаке дома лишь в 100 м от 
р. Еруслана в среднем его течении. Известно несколько колоний, зарегистри-
рованных в мае 1995 г. севернее ст. Тарханы в пойме р. Чардым, в июле 1997 г. 
на р. Курдюм вдоль железнодорожной линии Саратов – Тарханы. Кроме того, 
колонии этого вида были обнаружены нами в июне 1996 г. в окрестностях 
с. Скатовка Энгельсского района, а также в августе 2005 г. в селах Березняки и 
Синодское Воскресенского района и с. Алексеевка Хвалынского района.  

Численность. На долю степной ночницы приходится 11.5% всех находок 
рукокрылых, зафиксированных в регионе. При этом максимальное количество 
встреч зарегистрировано вдоль долины р. Волги. По числу добытых или уч-
тенных особей доля вида составляет около 4.2%. По последнему показателю 
вид занимает третье место, уступая нетопырю-карлику (Pipistrellus pipistrellus) 
и прудовой ночнице (Myotis dasycneme).  

Краткое описание. Длина тела 37–49 мм, предплечья 32–37 мм, масса 
4.5–9 г. Ухо средней длины с небольшой вырезкой на заднем крае. Козелок уз-
козаостренный, равномерно суженный к вершине, обычно превышает полови-
ну длины ушной раковины. Лицевая «маска» покрыта темными волосами. 
Ступня с когтями короче половины голени. Мех густой, длинный, слегка 
всклокоченный. Окраска спины у зверьков из разных мест обитания от рыже-
вато-бурой до светлой золотисто-палевой, брюхо светло-серое. Крыловая пе-
репонка крепится к основанию внешнего пальца ступни. Малые предкоренные 
зубы, как правило, вытеснены из зубного ряда. Половой орган самцов (penis) 
небольшого размера, тонкий и почти одинакового диаметра на всем своем 
протяжении.  
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Местообитания. Населяет обычно открытые и антропогенные ландшаф-
ты. Большинство находок сделано в непосредственной близости от водоемов. 
Здесь кормившихся животных наблюдали над остепненными высокими бере-
гами и суходольными лугами, над руслом рек и обширными лесными поляна-
ми, а в населенных пунктах – летающими вдоль стен зданий, древесных наса-
ждений и освещенных участков дорог. Наличие древесной растительности не 
является обязательным условием для основания колонии, но и не лимитирует 
его. Например, в пределах туристической базы «Чайка», вблизи поймы р. Са-
ратовки в Энгельсском районе, ночницы уже около 7 лет устраивают выводко-
вую колонию за стропилами летнего дома, который со всех сторон окружен 
зрелыми соснами. Вместе с тем в пойме р. Чардым в Новобурасском районе у 
с. Аряш животные обитали в 1997 г. на чердаке животноводческой фермы, от-
стоящей от ближайших деревьев на сотни метров. На приуроченность не-
скольких колоний к опушкам Дьяковского леса указывают П.П. Стрелков и 
В.Ю. Ильин (1990).  

Особенности биологии. Типичный синантроп. Большинство известных в 
Саратовской области колоний приурочено к чердакам зданий, трещинам меж-
ду кирпичами стен, щелям в бетонных перекрытиях промышленных построек 
и автодорожных мостов, пустотам в кровле и т.п.  

Количество зверьков в выводковых колониях редко превышает 25 осо-
бей. Однако в пределах области нам известно несколько примеров, когда чис-
ло беременных самок в поселении превышало 30 экземпляров. Так, в конце 
июня – первых числах июля 1994 г. в Энгельсском районе была зарегистриро-
вана колония, в которой за один вечер было отловлено паутинными сетями 34 
зверька (общее число зверей могло быть и большим). Их дневными убежища-
ми являлись пустоты между обрешеткой и жестяной кровлей, а также полости 
между стропилами в месте их схождения. Общая площадь чердачного поме-
щения составила около 200 м2; ночницы дневали на нескольких участках чер-
дака и покидали эти места в вечернее и ночное время через два летка, распо-
ложенных в противоположных концах здания.  

Анализ полового и возрастного состава исследованных колоний показал, 
что в поселениях в Энгельсском районе (28.07.1994 г.) на долю взрослых са-
мок приходится 36.8%, молодых самцов – 31.6%, молодых самок – 31.6%; в 
Краснокутском районе – 46.2, 38.4 и 15.4% соответственно. В поселении, уст-
роенном под шиферной крышей дачного домика, в 100 м от р. Курдюм 
(ст. Расловка-1) в Саратовском районе, общее число зверьков составило 18 
особей, из которых 10 оказались взрослыми самками, 3 – молодыми самцами и 
5 – молодыми самками. В выводковых колониях взрослые самцы встречаются 
крайне редко. Так, в одной из колоний, обнаруженной нами в щели между бе-
тонными плитами под автодорожным мостом в окрестностях с. Скатовка 
(29.06.1996 г.), на небольшом удалении от группы беременных и лактирующих 
самок располагался одиночный взрослый самец. На возможность присутствия 
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последних в летних поселениях ночниц, хотя и в малых количествах, указы-
вают П.П. Стрелков и В.Ю. Ильин (1990). 

Сроки рождения молодых сильно растянуты. Встречи самок с эмбрио-
нами характерны для последней декады мая, а наиболее поздние зафиксирова-
ны в конце июня. В одной выводковой колонии одновременно могут нахо-
диться как еще беременные, так и уже родившие самки и не способные к поле-
ту детеныши разных сроков рождения. Нелетные особи отмечаются до конца 
июля. Когда взрослые и молодые зверьки покидают летние колонии, до конца 
не выяснено, однако уже 16.09.2000 г. в модельном поселении ночниц (пойма 
р. Саратовки в окрестностях с. Шумейка Энгельсского района) животных не 
оказалось. Охотится на летающих насекомых невысоко над землей или над во-
дой. Нередко охотится над водоемами вместе с Myotis daubentonii. Полет бы-
стрый с частыми поворотами и резким набором высоты.  

Исследования ночной и дневной активности рукокрылых основаны на 
наблюдениях, проведенных в с. Дьяковка Краснокутского района с 3 по 26 
июля 1993 г., а также на ст. Расловка-1 в Саратовском районе с 10 по 30 июля 
1997 г. Установлено, что в период вскармливания детенышей животные в пер-
вой колонии имели два пика ночной активности, приходящиеся на 23 и 2 ч. 
Например, 20 июля на ночную охоту животные вылетели в 22 ч 09 мин; в те-
чение 30 мин убежище покинул 21 зверек (около 90% численности колонии). 
Ночные перемещения зверьков были приурочены к пойме р. Еруслана, садо-
вым участкам населенного пункта, освещенным участкам автодорог, характе-
ризующимся концентрацией насекомых (чешуекрылых, двукрылых), состав-
ляющих основной рацион ночницы. Первый зверек вернулся в убежище в 23 ч 
45 мин. К полуночи в убежище вернулось 10 ночниц. С 0 ч 30 мин до 2 ч 
30 мин они беспорядочно покидали колонию и возвращались обратно. Наибо-
лее интенсивный возврат зверьков в убежище отмечался с 3 ч 20 мин до 3 ч 30 
мин: в это время вернулось в убежище 12. Во второй колонии в ночной актив-
ности ночниц выявлено три пика, приходящихся на 22 ч, 1 ч и 2 ч 30 мин. На 
охоту животные начали вылетать 15 июля в 21 ч 05 мин, в течение часа убежи-
ще покинула вся колония. Первый зверек вернулся в убежище в 22 ч 15 мин, 
массовое появление приходилось на 3 ч 05 мин – 3 ч 50 мин.  

Анализ дневной и вечерней активности ночницы, проведенный на осно-
ве регистрации любых двигательных, звуковых или иных поведенческих реак-
ций, свидетельствующих о бодрствовании зверьков, показал, что у степной 
ночницы в это время суток наблюдается 4 пика активности. За период с 8 до 
21 ч 30 мин зафиксировано 367 поведенческих реакций, в среднем 19.3 на 
особь. Первый пик отмечается с 8 ч 30 мин до 9 ч (34 поведенческих реакции), 
второй – с 11 до 12 ч (62), третий – с 14 до 15 ч, четвертый – непосредственно 
перед вылетом, начиная с 20 ч 40 мин. В период дневного повышения темпе-
ратуры в пределах убежища до +40.2°С животные демонстрировали адаптив-
ные поведенческие реакции (короткие перелеты в пределах чердака, зависание 
в положении «вниз головой» с раскрытыми крыльями, частые взмахи крылья-
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ми в висячем положении, интенсивное вылизывание шерсти и т.п.), направ-
ленные на улучшение вентиляции  и  повышение  теплоотдачи. Перед  выле-
том на ночную охоту частота перелетов в пределах чердачного помещения 
возрастала.  

Учитывая, что степная ночница является одним из самых распростра-
ненных видов рукокрылых области, а также отсутствие регистрации этих 
зверьков на сопредельных территориях (Смирнов и др., 2004 а), справедливо 
предположить возможность их зимовки в нашем регионе. В качестве наиболее 
вероятных мест зимнего пребывания животных следует рассматривать соору-
жения антропогенного происхождения, где в течение зимы поддерживается 
положительная температура (от +1 до +6°С) и высокая влажность (до 98%), 
отсутствуют значительные перепады этих величин, а также заметное движение 
воздуха, исключено прямое воздействие человека. Возможными местами зи-
мовки могут также служить глубокие трещины в высоких обрывах берегов и 
обнажениях скальных пород. Выявление подобных зимовок требует дополни-
тельных полевых исследований.  

 
Ночница Брандта – Myotis brandtii Eversmann, 1845.  
Статус. Малочисленный, относительно оседлый вид региона.  
Распространение. Обитает в северной и средней полосе Евразии, от 

Англии и востока Испании через Урал и Южную Сибирь до Дальнего Востока 
Японии и Кореи. В пределах Саратовской области известен с территории Пра-
вобережья. В центральном Заволжье и на левом берегу р. Волги ночница не 
обнаружена. До недавнего времени статус был не определен; в таксономиче-
ском плане близок к усатой и степной ночницам. Встречи особей этих трех ви-
дов ранее не дифференцировали. Для использования данных о распростране-
нии ночницы Брандта, полученных до 1980 г., необходимо дополнительное 
переопределение коллекционных экземпляров, отнесенных к ночнице усатой 
(Myotis mystacinus). В Саратовской области вид отмечен В.Ю. Ильиным (1988) 
в Балашовском районе в пойме р. Хопер (окрестности с. Пады). Известны так-
же встречи в Аткарском (окрестности с. Озерное), Новобурасском (вблизи 
с. Ириновка) районах, в окрестностях г. Саратова (Стрелков, Ильин, 1990) и на 
островах верхней зоны Волгоградского водохранилища в пределах Энгельс-
ского района.  

Численность. Из-за небольшого количества находок определить числен-
ное состояние популяции не представляется возможным. По числу известных 
в регионе мест обнаружений доля ночницы Брандта составляет 4.4%, а по чис-
лу добытых или учтенных особей около 0.6%. По последнему показателю вид 
занимает последнее место среди представителей рукокрылых региональной 
фауны.  

Краткое описание. Длина тела 38–55 мм, предплечья 33–39 мм, масса 
5.5–10 г. Ухо средней длины с небольшой вырезкой на заднем крае. Козелок 
узкозаостренный, равномерно суженный к вершине, обычно превышает поло-



41 

вину длины ушной раковины. Лицевая «маска» покрыта темными волосами. 
Ступня с когтями примерно равна половине голени. Мех густой, длинный и 
выглядит слегка всклокоченным. Окраска спины рыжевато- или темно-бурая, 
брюха – от сероватой до палево-белесой. Крыловая перепонка крепится к ос-
нованию внешнего пальца ступни. Малые предкоренные зубы не вытеснены из 
средней линии зубного ряда. Половой орган самцов (penis) небольшого разме-
ра, заметно расширен в концевой части. 

Местообитания. Населяет смешанные и широколиственные леса, речные 
поймы, проникает в степь. Большинство известных находок животных приуро-
чено к пойменным лесным массивам, где животные устраивают выводковые 
колонии в дуплах деревьев или за отставшей корой. Более редки примеры ре-
гистрации колоний в населенных пунктах под железной кровлей или в других 
укрытиях. Однако и во втором случае обязательным условием для устройства 
колонии является близость облесенных участков. Об этом свидетельствует и 
стратегия охоты, когда рукокрылые летают вдоль вырубок и лесных дорог, об-
следуют окраины лесных массивов и опушки, редко опускаясь низко к земле.  

Особенности биологии. Данными по репродуктивному поведению ноч-
ницы Брандта в пределах региона мы не располагаем. Можно лишь предполо-
жить, что пик появления детенышей приходится на первую декаду июня, а 
лактация продолжается до конца этого месяца. Заметное увеличение числен-
ности кормящихся на репродуктивных участках животных, связанное, вероят-
но, с вылетом молодых животных, приходится на первую декаду июля. При-
сутствие самцов в выводковых колониях в регионе не известно. Последние ве-
дут в летний период одиночный образ жизни и днюют, как правило, в про-
странствах за отставшей корой деревьев. Питаются преимущественно насеко-
мыми из отряда Двукрылых (кулицидами, хирономидами, мошками, долго-
ножками).  

Уже к середине сентября ночницы исчезают из районов летнего пребы-
вания и перемещаются в зимние убежища. Существование таковых в пределах 
Саратовской области нами не зарегистрировано. Ближайшие места зимовки 
ночницы Брандта известны на территориях Пензенской (Ильин, 1994), Самар-
ской (Ильин и др., 1999; Смирнов и др., 2007) и Ульяновской (Вехник, Исаев, 
1996) областей. Максимально известная продолжительность жизни у особей 
данного вида составляет 38 лет (Харитонов, Оводов, 2001), а средняя для раз-
ных регионов колеблется от 7 до 22 лет (Стрелков, 1974; Харитонов, Оводов, 
2001; Schober, Grimmberger, 1998; Masing et al., 1999).  

 
Ночница водяная – Myotis daubentonii Kuhl, 1817.  
Статус. Обычный, относительно оседлый вид.  
Распространение. Населяет лесную и лесостепную зоны Европы – от 

Средиземноморья на юге и почти до Приполярья на севере, на восток распро-
страняется через Урал, обитает в Западной Сибири (до низовья р. Иртыш), на 
Кавказе. Широко распространенный, в некоторых районах региона многочис-
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ленный вид. Обитает (как и предыдущий вид) к северу от 49-й параллели, на-
ходки приурочены как к правобережным, так и заволжским районам. Между 
тем в степном Левобережье поселяется лишь вдоль облесенных пойм рек, в 
средней зоне Волгоградского водохранилища и др. Специальные поиски этих 
животных в пойме рек Еруслана, М. и Б. Узеней не дали положительных ре-
зультатов (Стрелков, Ильин, 1990).  

На основе анализа сборов вида из пределов Саратовской области, хра-
нящихся в фондах кафедры зоологии и экологии Пензенского государственно-
го педагогического университета (Ильин и др., 1998 а), коллекций Зоологиче-
ского института РАН (г. Санкт-Петербург), а также полевых исследований 
П.П. Стрелкова и В.Ю. Ильина (1990) установлено пребывание вида в саратов-
ском Правобережье. В частности, животные были обнаружены в Ртищевском 
(окрестности с. Макарово), Балашовском (с. Пады), Петровском (г. Петровск), 
Аткарском (окрестности с. Озерное), Новобурасском (окрестности с. Аряш) 
районах, в городах Саратове и Вольске. В Левобережье этими же авторами во-
дяная ночница отмечена в Энгельсском (с. Березовка) и Ровенском (с. Ябло-
новка) районах. Помимо названных пунктов обитание ночницы подтверждено 
для Аркадакского (с. Семеновка), Энгельсского (с. Узморье), Воскресенского 
(окрестности с. Садовка), Балаковского (с. Маянга) и Хвалынского (с. Апали-
ха) районов.  

Численность. На долю вида приходится 13.3% всех известных мест на-
ходок рукокрылых в регионе. По этому показателю он занимает второе место, 
уступая лишь Pipistrellus pipistrellus s. lato. Доля добытых или учтенных осо-
бей составляет всего 4.0%. Согласно методике учета численности ночниц над 
водоемами в луче фары движущейся моторной лодки (Ильин, 1986), в июне 
1997 и 2000 гг. на участке между населенными пунктами Аркадак и ст. Летя-
жевка на р. Хопер зафиксировано 6.8 и 11.2 особи/км русла соответственно. Во 
второй половине лета, после вылета молодняка, эти показатели увеличиваются.  

Краткое описание. Длина тела около 40–60 мм, длина предплечья 36 – 
42 мм, масса 6–10 г. Ухо средней длины, козелок не достигает половины высо-
ты ушной раковины, почти не сужен к своему концу. Лицевая «маска» почти 
голая, с розоватой кожей. Ступня с когтями около 60% длины голени. Мех 
очень густой, ровный, длинный. Основания волос более темные. Спина бурая, 
брюшко почти белое или светло-серое. Крылья относительно широкие. Кры-
ловая перепонка крепится к средней части плюсны.  

Местообитания. Летние места обитания тесно связаны с водоемами, 
вдали от которых практически не встречается. Предпочитает реки с наиболее 
спокойными участками. Помимо малых рек и озер обитает по берегам водо-
емов со значительным по площади открытым водным зеркалом, например 
Волгоградского водохранилища. Поселяется, как правило, в убежищах естест-
венного происхождения, редко удаляясь от водоема более чем на 100 м, в ка-
честве таковых чаще всего использует дупла лиственных деревьев и простран-
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ство за отставшей корой, реже расщелины в высоких волжских обрывах. 
Меньшая часть находок выводковых колоний приурочена к объектам антропо-
генного происхождения (чердаки зданий, обшивка стен). Кроме того, сущест-
вует указание (Стрелков, Ильин, 1990) на две находки групп самцов (6 и 2 
особи) ночницы в саратовском Заволжье в вертикальных пазах между бетон-
ными плитами автодорожных мостов.  

Особенности биологии. В весенний период первые ночницы появляются 
в выводковых колониях уже в середине апреля, с этого периода и до второй 
декады мая их численность в репродуктивных биотопах постепенно увеличи-
вается. В составе известных нам выводковых колоний (n = 4) насчитывалось от 
8 до 22 зверьков. Экология размножения сходна с таковой предыдущего вида. 
Молодые, самостоятельно охотящиеся животные отмечаются со второй дека-
ды июля. Количество визуальных встреч ночниц в местах традиционного оби-
тания постепенно сокращается, начиная с середины августа, отдельные актив-
ные особи регистрируются до 20-х чисел сентября.  

Кормится обычно над водоемами, охотясь на околоводных насекомых, 
которых ловит в воздухе или собирает с поверхности воды. Над полностью за-
росшими растительностью водоемами водяные ночницы не охотятся. По дан-
ным П.П. Стрелкова и В.Ю. Ильина (1990), животные этого вида в соответст-
вии с погодными условиями способны изменять стратегию питания. Напри-
мер, в тихие вечера ночницы охотятся в пределах г. Саратова над р. Волгой, 
тогда как при ветреной погоде они перемещаются в скверы и на улицы города, 
соседствующие с набережной. Сходная картина в поведении наблюдается на 
Пензенском водохранилище, где при сильном ветре животные улетают кор-
миться на прибрежные поляны, опушки и просеки. В этих же стациях рукокры-
лые встречаются весной и в начале осени, когда численность околоводных на-
секомых крайне низка. Основной состав пищи – массовые виды двукрылых 
(хирономиды, кулициды), веснянки и поденки.  

Как и в отношении предыдущего вида, предполагается возможность зи-
мовки незначительного количества зверьков в пределах региона, однако дос-
товерного подтверждения этому пока не получено. В то же время из-за повы-
шения антропогенной нагрузки на природные экосистемы и интенсивного ос-
воения человеком потенциальных мест зимовки рукокрылых (гротов, штолен, 
пещер и др.) вероятность обнаружения обитаемых зимних убежищ рукокры-
лых в Саратовской области с каждым годом снижается. Ближайшие места зи-
мовки водяной ночницы известны с территории Пензенской (Ильин, 1994) и 
Самарской (Ильин и др., 1999; Смирнов и др., 2007) областей. Максимально 
известная продолжительность жизни 28 лет (Schober, Grimmberger, 1998), а 
средняя 7–14 лет.  

 
Ночница прудовая – Myotis dasycneme Boie, 1825.  
Статус. Малочисленный оседлый вид, с относительно стабильным 

ареалом, уязвимый по отношению к факторам антропогенного характера.  
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Распространение. Обитает в лесостепной и лесной зонах Северной и 
Восточной Европы, на востоке в Западной Сибири до Енисея и в Казахстане. 
Южная граница распространения проходит приблизительно по 49-й паралле-
ли, поэтому ареал вида включает всю территорию Саратовской области. Одна-
ко на современном этапе встречи ночницы зарегистрированы только в право-
бережной части региона (Смирнов, Завьялов, 2006). Например, она отмечена 
А.П. Кузякиным (1950) в г. Вольске, П.П. Стрелковым и В.Ю. Ильиным (1990) 
в с. Пады Балашовского района, в окрестностях с. Озерное Аткарского района 
и вблизи с. Ириновка Новобурасского района. Существует указание на наход-
ки ночницы в Саратовском уезде в с. Николаевка (Бианки, 1922). Кроме ранее 
известных, находки ночницы зарегистрированы нами в окрестностях с. Мали-
новки Аркадакского района, вблизи пос. Лысые Горы, в пределах пос. Шиха-
ны-2 Вольского района, а также у ст. Красавка Аткарского района и в окрест-
ностях с. Березняки Воскресенского района. Вдоль правого и левого берегов 
Волгоградского водохранилища, южнее областного центра, где расчленен-
ность береговой линии и количество островов значительно снижаются, эти 
животные не отмечены. Обитание ночницы в саратовском Заволжье, несмотря 
на специальные ее поиски в среднем течении рек Еруслана, Б. и М. Узеней 
(Стрелков, Ильин, 1990), не выявлено.  

Численность. На долю вида приходится сравнительно небольшое коли-
чество находок (8.0%), однако по числу добытых или учтенных особей он за-
нимает второе место (около 6.2%), уступая лишь Pipistrellus pipistrellus s. lato. 
Подобное несоответствие связано с обнаружением крупных выводковых коло-
ний, что существенно повлияло на соотношение всех видов рукокрылых в рас-
четах суммарных сборов.  

Лимитирующие факторы и меры охраны. Вид уязвим особенно в летнее 
время в связи с относительно легкой доступностью выводковых колоний. За-
несен в Красные книги МСОП и Саратовской области (Смирнов, Завьялов, 
2006) как редкий и сокращающийся в численности вследствие снижения каче-
ства среды обитания вид. В области необходимо организовать охрану крупных 
скоплений этого вида и проводить разъяснительную работу среди населения.  

Краткое описание. Длина тела 57–68 мм, предплечья 43–49 мм, масса 
13–25 г. Уши небольшие, но длиннее, чем у предыдущего вида. Козелок срав-
нительно короткий, едва достигающий половины уха. Лицевая «маска» почти 
голая, с розовой или белесой кожей. Ступня гораздо длиннее половины голе-
ни. Нижняя сторона межбедренной перепонки вдоль бедра и голени покрыта 
негустыми волосами. Мех густой, длинный, окраска спины от каштаново-
шоколадной до серебристо-палевой и оливково-сероватой, брюха – от серова-
той до почти белой. Задний край крыловой перепонки крепится к голеностоп-
ному суставу.  

Местообитания. Места летнего обитания связаны с пойменными участ-
ками крупных и малых рек Волжского и Донского бассейнов (Волги, Хопра, 
Медведицы, Терешки, Карабулака, Чардыма и др.), а также с относительно не-
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крупными озерами, вдали от которых не встречается. На водоемах с остепнен-
ными берегами прудовая ночница не отмечена, предпочитает участки, порос-
шие древесной растительностью. Населяет естественные и антропогенные 
ландшафты (Смирнов, Завьялов, 2006).  

Убежищами служат преимущественно постройки человека, реже дупла 
деревьев. В известных нам выводковых колониях, приуроченных к чердакам 
как деревянных, так и каменных построек, животные размещались в щелях 
между обрешеткой крыши и кровельным железом. Самцы чаще встречаются в 
естественных убежищах. Так, в пойме р. Медведицы в Лысогорском районе в 
июне 1997 г. зарегистрированы две особи, которые дневали за отставшей ко-
рой деревьев на расстоянии 70 м друг от друга.  

Особенности биологии. Самки способны образовывать выводковые ко-
лонии большой и средней численности. Например, кроме относительно круп-
ной колонии, обследованной А.П. Кузякиным (1950) в 1930-х гг. в г. Вольске, 
все остальные известные нам выводковые поселения ночниц в регионе вклю-
чали от 20 до 40 особей. Совместное обитание самцов, самок и молодых жи-
вотных в пределах Саратовской области не известно, однако в более южных ре-
гионах (Волгоградская область) П.П. Стрелков и В.Ю. Ильин (1990) находили 
смешанные колонии такого типа, где доля первых была относительно низкой.  

Весной в местах летнего обитания появляются в мае. Рождение молодых 
(по одному на каждую самку) приходится на вторую половину июня, к само-
стоятельной охоте они приступают уже во второй декаде июля. Около трети 
самок в выводковых колониях может относиться к числу яловых. Спаривание, 
вероятно, происходит уже в зимних убежищах. Зверьки вылетают на охоту в 
густых сумерках. Кормятся преимущественно над водоемами со спокойным 
течением, добывая насекомых над зеркалом воды или на ее поверхности. В 
поймах рек для охоты используют плесы, озера и старицы, берега которых по-
крыты древесной и кустарниковой растительностью. Полет ровный, но до-
вольно быстрый, иногда с резкими вертикальными бросками (Смирнов, Завья-
лов, 2006). Основными объектами питания служат массовые виды двукрылых 
(хирономиды, мошки), а также ручейники, веснянки и поденки.  

В регионе ведет, по-видимому, оседлый образ жизни, однако места зи-
мовок здесь не известны. Зимовке могут предшествовать широкие кочевки 
протяженностью до 300 км (Громов и др., 1963). Основными убежищами в 
этот период служат пещеры как искусственного, так и естественного происхо-
ждения. В таких местах зверьки часто объединяются в группы, состоящие 
обычно из 2–10 особей. Ближайшие места зимней концентрации прудовой 
ночницы известны на территориях Пензенской (Ильин, 1994), Самарской 
(Ильин и др., 1999; Смирнов и др., 2007) и Ульяновской (Вехник, Исаев, 1996) 
областей. В Саратовской области отлет животных к местам зимовки из репро-
дуктивных районов начинается уже в последних числах августа и продолжает-
ся до октября. Максимально известная продолжительность жизни до 21 года 
(Masing et al., 1999), средняя 5–10 лет.  
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Род Ушаны – Plecotus Gray, 1821  
Род включает, по разным данным, от 7 до 19 видов, в России обитает три 

вида (Стрелков, 2006), а в Саратовской области – лишь один. Ушаны распро-
странены от приполярной Европы и Сибири на юг до Канарских островов, Се-
веро-Восточной Африки, Юго-Западной Азии и Китая, включая о-в Тайвань. 
Населяют разнообразные ландшафты от пустынь до лиственных лесов и тайги. 
Морда средней длины, ноздри открываются на ее верхней стороне, позади них 
расположены небольшие вздутия. Над глазом имеется маленький бугорок, по-
крытый вибриссами. Крылья широкие. Обращает на себя внимание большой 
размер ушей: их длина почти не уступает предплечью, и они соприкасаются на 
лбу. Если животное находится в покое, уши загибаются назад, на спину, в со-
стоянии оцепенения спрятаны под крылья, а длинный ланцетовидный козелок 
остается торчащим. Мех густой и длинный; окраска от палево-бурой до серой, 
брюхо светлее спины. Лицевая часть черепа небольшого размера, спереди за-
остренная. Зубная формула I 2/3 С 1/1 Р 2/3 М 3/3 = 36. Количество хромосом 
составляет 32. На большей части ареала оседлы, на севере совершают корот-
кие кочевки. Отличаются медленным, очень маневренным полетом; способны 
«зависать» в воздухе. При поедании добычи нередко используют присаду. 
Плодовитость низкая – в году один выводок с одним детенышем.  

 
Ушан бурый – Plecotus auritus Linnaeus, 1758.  
Статус. Малочисленный оседлый вид.  
Распространение. Ареал включает лесную и лесостепную зоны европей-

ской части бывшего СССР до восточных склонов Урала, Крым, Западный и 
Центральный Кавказ, Закавказье (Стрелков, 2006). Распространен на большей 
территории севера Н. Поволжья, однако встречи носят относительно редкий 
характер. Южная граница распространения ушана в регионе проходит по 49-й 
параллели.  

В Саратовской области известно несколько встреч вида, подтвержден-
ных коллекционными сборами: в городах Вольске (Кузякин, 1950), Пугачеве 
(Бажанов, 1930), Саратове и в окрестностях с. Турки (Ильин, 1988). В послед-
ние десятилетия ушаны зарегистрированы в пойме р. Волги на территории 
Воскресенского района (16.09.1992 г.), в с. Сафаровка Лысогорского района 
(13.07.1997 г.) и вблизи пос. Кушумский Ершовского района (07.07.1993 г.). 
Последняя находка одиночного взрослого самца в репродуктивный период в 
центральном Заволжье является достаточно интересной, так как до этого пе-
риода информация о регистрации этого вида на левом берегу р. Волги южнее 
52-й параллели отсутствовала. Факт обнаружения ушана в Заволжье требует 
еще большего внимания вследствие высокой связи зверька с лесными масси-
вами.  

Численность. По числу мест находок рукокрылых в регионе на долю ви-
да приходится 6.2%. При этом доля добытых или учтенных особей у ушана 
оказывается самой низкой среди всех видов и составляет около 0.8%. Популя-
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ции ушана подвержены дестабилизации вследствие вырубки дуплистых де-
ревьев, на основании этого вид внесен в Приложение 3 «Аннотированный пе-
речень таксонов и популяций животных, нуждающихся в особом внимании к 
их состоянию в природной среде» (Беляченко, Завьялов, 2006 а) к Красной 
книге Саратовской области (2006). Внесен в Приложение 2 Боннской конвен-
ции, Приложение 2 Бернской конвенции.  

Краткое описание. Длина тела 42–55 мм, предплечья 35–43 мм, масса 5–
11 г. Вздутия позади ноздрей выражены хорошо, над глазом крупный бугорок 
с вибриссами. В окраске преобладают бурые и желтоватые тона; спина палево- 
или рыжевато-бурая, брюхо белесое.  

Местообитания. Этот вид в 
наибольшей степени, по сравнению 
с другими летучими мышами регио-
на, отдает предпочтение облесенным 
районам (даже глубинным участкам 
леса), городам и поселкам с хорошо 
развитой древесной растительно-
стью. Предпочитает близость водо-
емов. Именно поэтому обитание ви-
да в степи стало возможным лишь 
при наличии пойменных облесенных 
участков, хотя и незначительных по 
площади. Охотничье поведение предполагает облет лесных дорог или неболь-
ших полян, а также садов и парков. По наблюдениям, проведенным в сквере 
напротив биологического факультета Саратовского государственного универ-
ситета, ушаны кормились в кронах редко стоящих деревьев, на водопой опус-
кались к небольшой луже, преодолевая часть расстояния до нее по земле 
(Стрелков, Ильин, 1990).  

Особенности биологии. Выводковые одновидовые колонии устраивают-
ся в дуплах деревьев или в постройках человека. Скоплений из большого чис-
ла особей не образуют, колонии насчитывают, как правило, 3–12 взрослых са-
мок. Сходные данные получены и по Пензенской (Ильин, 1988), Воронежской 
(Лавров, 1953) областям и в Республике Мордовия (Бородина и др., 1970; Аст-
радамов, Ледяйкин, 1983). Спектр убежищ самцов, ведущих в этот период 
одиночный образ жизни, более широк: известны их находки за отставшей ко-
рой деревьев, на чердаках, в гнездах птиц и др. Совместное обитание взрослых 
самцов и самок в пределах Саратовской области не известно, однако в конце 
лета – начале осени возможно образование «гаремных групп». В Пензенской 
области подобное скопление, состоящее из одного самца и 4 самок, было най-
дено 13.09.1985 г. (Ильин, 1988). Появление детенышей (по одному на самку) 
приходится на третью декаду июня, а в середине июля молодые особи уже 
приступают к самостоятельному образу жизни. Формирование гаремных групп 
известно в сентябре, когда самки появляются в убежищах самцов; спаривание 

 

Ушан бурый – Plecotus auritus 
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у большинства особей происходит, вероятно, еще до ухода в зимние убежища, 
однако, по сведениям из соседних регионов, известны примеры спаривания и 
во время зимовки.  

Активных бурых ушанов можно наблюдать даже с наступлением ночных 
заморозков. Так, отдельные охотящиеся особи этих зверьков наблюдались на-
ми 30.09.2008 г. в верхних ярусах леса в пределах волжского о-ва Чардым в 
Воскресенском районе. Высказывается предположение о возможности зимов-
ки некоторой части животных и в пределах Саратовской области. Оно основа-
но на неоднократных находках зимующих зверьков на территории сопредель-
ной Пензенской (Ильин, 1990 а), Самарской (Ильин и др., 1999; Смирнов и др., 
2007), Ульяновской (Вехник, Исаев, 1996) и Волгоградской (Стрелков, Ильин, 
1990) областей. В этом отношении ушан сравнительно не требователен к усло-
виям зимнего пребывания и может находиться даже в тех убежищах, где тем-
пература зимой опускается ниже 0°С.  

Летает в сложно организованном пространстве между ветвями и крона-
ми деревьев, способен «зависать» в воздухе. Образует постоянные или вре-
менные присады (кормовые столики), на которых обычно поедает пойманных 
насекомых. Во время охоты насекомых в основном собирает с коры и веток 
деревьев, а также может ловить их в воздухе. Питается преимущественно че-
шуекрылыми (совки и пяденицы), реже двукрылыми. Максимально известная 
продолжительность жизни 30 лет (Schober, Grimmberger, 1998), средняя 7–10 
лет.  

 
Род Вечерницы – Nyctalus Bowdich, 1825  

Включает до 7 видов, из них в России обитают четыре. Из пределов се-
вера Н. Поволжья имеются достоверные сведения о встречах только одного 
вида вечерниц, обитание еще двух видов носит предположительный характер. 
Распространены в Евразии: на западе ареала от Швейцарии до Северо-
Западной Африки, на востоке от Японии до Непала и Индокитая. На террито-
рии России встречается в центральных и южных областях европейской части, 
на Южном Урале, юге Западной Сибири, в Приморье. Длина тела 50–11 мм, 
масса 12–76 г. Морда широкая, в отличие от представителей предыдущего ро-
да, сильно укорочена; уши короткие, округлые, довольно мясистые; козелок 
короткий, булавовидный. Крыло длинное и узкое; эпиблема хорошо развита, с 
поперечной хрящевой перегородкой. Шерсть короткая и густая; окраска от ко-
ричневой до песчано-желтой и палево-рыжей, причем брюхо лишь незначи-
тельно светлее спины. Подмышечная область крыловой перепонки покрыта 
волосами. Лицевая часть черепа широкая и массивная. Зубная формула 
I 2/3 С 1/1 Р 2/2 М 3/3 = 34. Хромосомный набор равен 44. На севере ареала 
совершают сезонные миграции, на зиму впадают в оцепенение. Спариваются 
после окончания лактации или на зимовках. Беременность длится около двух 
месяцев. В выводке 1–2 детеныша. Лактация около 1–1.5 месяцев. В период 
размножения самки образуют выводковые колонии до нескольких десятков 
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особей, самцы держатся обособленно. Часто охотятся на большой высоте, по-
лет стремительный и довольно маневренный.  

 
Вечерница гигантская – Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780).  
Статус. Обитание на изучаемой территории не зафиксировано, но пре-

бывание вероятно в период сезонных миграций.  
Распространение. В России населяет лиственные леса европейской час-

ти. С антропогенными ландшафтами, вероятно, не связана (Панютин, Крускоп, 
2001). С запада на восток распространение простирается от государственных 
границ до устья р. Камы и Оренбургской области (Бузулукский бор), а с севера 
на юг – от Заволжья Нижегородской области до Кавказа (Аникин и др., 2008). 
Встречи вида в Саратовской области, подтвержденные достоверными мате-
риалами, пока не известны, однако его пребывание вполне вероятно, так как 
миграционные пути пересекают территорию области (Беляченко и др., 2006).  

Численность. По всему ареалу очень редкий и спорадически встречаю-
щийся вид. В европейской части России общая численность оценивается в 17–
27 тыс. особей при плотности около 1.0 особи на 10 км2 пригодных для обита-
ния территорий (Панютин, 1983). Из-за отсутствия находок оценить числен-
ность на территории Саратовской области практически невозможно (Аникин и 
др., 2008).  

Лимитирующие факторы и меры охраны. Основная угроза существова-
нию популяции связана с вырубкой старовозрастных лесов, применением ядо-
химикатов и общей деградацией биоты вследствие антропогенного воздейст-
вия. Вид включен в Красную книгу РФ (Панютин, Крускоп, 2001), Красный 
список МСОП-2000, Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 Берн-
ской конвенции, Приложение 3 «Аннотированный перечень таксонов и попу-
ляций животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природ-
ной среде» (Беляченко, Завьялов, 2006 а) к Красной книге Саратовской облас-
ти (2006). Для привлечения вечерницы в регион необходимо сохранение пой-
менных старовозрастных лесов, создание искусственных убежищ, а также 
проведение специальных исследований по выявлению мест обитания и путей 
миграций. Предлагается к включению в третье издание Красной книги Сара-
товской области в 6 категорию (Аникин и др., 2008).  

Краткое описание. Длина тела 84–102 мм, длина предплечья 63–69 мм, 
масса 41–76 г. Ухо очень широкое и равномерно округленное на всем протя-
жении. На предвершинной части внешнего края располагается небольшая, но 
ясно заметная вырезка. Козелок имеет короткую ножку и большую, широкую 
вершинную лопасть с равномерно округленным верхним краем и резким пере-
ходом в горизонтальный срез внутреннего края. Свободный край крыловой 
перепонки прикрепляется к середине или первой трети плюсны. Четвертая ме-
такарпальная кость почти равна (или на 1–2 мм короче) пятой и на 10 мм 
длиннее третьей. Шерсть густая и высокая, с бледными основаниями, волосы 
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шелковисто-гладкие. Волосы позади головы образуют густой загривок. Окра-
ска от палево- до каштаново-рыжей. Брюхо незначительно светлее спины.  

Местообитания. В условиях Поволжья типичными местами обитания 
служат перестойные широколиственные леса, расположенные в поймах круп-
ных и средних рек (Волги, Камы, Суры). Предпочитает островные и поймен-
но-террасные леса с доминированием дуба и черного тополя (Populus nigra). В 
качестве дневных убежищ использует исключительно дупла старых деревьев, 
в которых селится поодиночке или небольшими группами.  

Особенности биологии. В регионе перелетный вид. Весной появляются в 
репродуктивных районах в начале мая. Рождение молодых происходит в пер-
вой половине июня. Самки приносят по одному детенышу, которые поднима-
ются на крыло и приступают к активной охоте в первой – второй декаде июля. 
Чаще формирует смешанные колонии с другими видами и в большей степени 
с Nyctalus noctula (Панютин, 1969). Иногда встречается в группах с Pipistrel-
lus nathusii и P. pipistrellus (Кузякин, 1980). Скопления из особей только сво-
его вида образуют редко (Кузякин, 1980; Панютин, 1983). Осенний отлет на-
чинается с первых чисел августа, а последние животные исчезают к началу 
сентября. Места зимовок обитающих в Поволжье животных этого вида пока не 
выяснены.  

Вид активен в вечерних и утренних сумерках. Питается преимуществен-
но крупными насекомыми (чешуекрылыми и жесткокрылыми). Местами охо-
ты служат пойменные лесные массивы, над которыми вечерница гигантская 
летает на большой высоте. Иногда может спускаться и кормиться низко над 
небольшими полянами, опушками и между стволами деревьев в разреженном 
лесу. В пойме р. Волги очень часто охотится над поверхностью реки, улетая на 
большие расстояния от берега. Полет быстрый, прямолинейный с резкими 
бросками в сторону за потенциальной жертвой (Аникин и др., 2008). 

 
Вечерница рыжая – Nyctalus noctula Schreber, 1774.  
Статус. Перелетный вид. На севере Н. Поволжья обычен и широко рас-

пространен; уязвим по отношению к факторам антропогенного характера.  
Распространение. Ареал простирается от севера Западной Европы, Сре-

диземноморья и Ближнего Востока до Урала, Алтая и Гималаев. В России 
встречается в умеренных и южных регионах европейской части, на востоке до 
юга Западной Сибири и Западного Алтая. Населяет всю территорию региона, 
однако вид наиболее обычен в правобережной части. География встреч вечер-
ницы в заволжских районах также относительно широка, но здесь обилие этих 
животных значительно ниже.  

В Саратовской области большинство коллекционных сборов вечерницы 
произведено в Правобережье: зверьки зарегистрированы в Балашовском (окре-
стности с. Пады), Красноармейском и Калининском (санаторий «Песчанка») 
районах, а также в черте г. Саратова. На основе полевых исследований и анали-
за коллекций Зоологического института РАН (г. Санкт-Петербург), П.П. Стрел-
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ковым и В.Ю. Ильиным (1990) пребывание вечерниц отмечено для г. Вольска, 
окрестностей пос. Турки, г. Петровска, Аткарского (окрестности с. Озерное) и 
Новобурасского (окрестности с. Ириновка) районов. В Левобережье до на-
стоящего времени были зафиксированы две находки в г. Пугачеве (Бажанов, 
1930) и пос. Октябрьский Дергачевского района (Стрелков, Ильин, 1990). В 
1993–1997 гг. рыжая вечерница зарегистрирована нами в Аркадакском районе 
вблизи с. Семеновка в пойме р. Хопер (02.05.1996 г. и 05.05.1997 г.), в черте 
г. Балаково на берегу р. Сазанлей (10.05.1994 г. добыта самка с одним эмбрио-
ном), в Лесном поселке в окрестностях г. Энгельса (10.10.1996 г.) и др.  

Численность. По количеству мест находок в регионе вид занимает 
третье место (12.4%), уступая лесному нетопырю и водяной ночнице. Доля до-
бытых особей небольшая и составляет всего 0.8%. Наибольшей численности 
достигает в пойменных лесах правобережной части области.  

Краткое описание. Длина тела 60–82 мм, предплечья – 48–58 мм, масса 
18–40 г. Ухо относительно небольших размеров, вершина заметно сужена и 
округлена. Козелок характерной булавовидной формы, стержень его относи-
тельно длинный, а вершинная часть имеет небольшие размеры и овально ок-
ругленные очертания. Свободный край крыловой перепонки прикрепляется к 
пятке или к самому основанию ступни. Четвертая метакарпальная кость на 1 – 
2 мм короче третьей и на 8–10 длиннее пятой. Волосы плотно прижимаются к 
телу, шелковисто-гладкие. Шерсть густая, с бледными основаниями. Окраска 
от коричневой до рыжевато-буланой и палево-рыжей.  

Местообитания. Все известные в Правобережье Саратовской области 
встречи вечерниц приурочены к естественным биотопам, расположенным в 
непосредственной близости от водоемов. Это справедливо как для самок, так и 
для самцов; пребывание последних в составе выводковых колоний нами не за-
регистрировано (случается, очевидно, крайне редко). Обычно животные посе-
ляются в дуплах деревьев, причем в пойме рек Хопра и Медведицы предпоч-
тение отдается тополям, несколько реже зверьки используют в качестве убе-
жищ дупла в стволах дубов и берез. На западе области большая часть живот-
ных в своем обитании приурочена, вероятно, к лиственным лесам долин ма-
лых рек. Между тем на юге Правобережья и в степном Заволжье может посе-
ляться и в водораздельных лесах на значительном расстоянии от водоемов. 
Использование в качестве убежищ объектов антропогенного происхождения 
известно лишь по данным литературы (Стрелков, Ильин, 1990) и свойственно 
популяциям, обитающим на семиаридных территориях. Однако и в этом слу-
чае необходимым условием для обитания животных является наличие побли-
зости сколько-нибудь выраженных массивов древесной растительности.  

Особенности биологии. Первые возвратившиеся с зимовки вечерницы в 
пойме р. Хопра отмечались в период с 22 по 28 апреля (6 лет наблюдений). В 
это время они концентрируются на отдельных участках лесного массива и ре-
ки; прилет самцов и самок одновременный. В последующем крупные колонии, 
очевидно, распадаются, что приводит к постепенному и более равномерному 
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заселению территории репродуктивного района. Период рождения молодых 
приходится, как правило, на середину июня. Из шести добытых в мае 1992 г. в 
Балашовском районе самок вечерниц четыре имели по два эмбриона, две – по 
одному. Распад выводковых колоний (молодых зверьков и взрослых самок) 
начинается в конце июня – первых числах июля, затем вечерницы перераспре-
деляются по территории и обитают до гона в составе линных микропоселений, 
состоящих из 3–15 особей. Расстояние между такими линными колониями в 
июле 1997 г. в пойме р. Хопра в Аркадакском районе варьировало незначи-
тельно (250–600 м) и составило в среднем 405 м.  

Линька, по наблюдениям В.Ю. Ильина (1990 б), длится в Поволжье 40–
45 дней и заканчивается к 10 августа. В этот же период начинается формиро-
вание гаремных групп и спаривание. Большинство вечерниц покидает терри-
торию региона в конце августа – первой декаде сентября, и лишь отдельные 
взрослые самцы, очевидно, мигрируют в более поздние сроки – вплоть до на-
чала октября. Между тем известен пример нахождения колонии вечерниц в 
смешанном лесу в дупле сухой осины у пос. Лесной Энгельсского района 
22.09.1996 г. В ней отмечено пребывание 11 взрослых особей, из которых 9 
самок и лишь 2 самца. Наиболее поздняя осенняя встреча самца этого вида 
была зарегистрирована в устье р. Чардым в Воскресенском районе 28.09.1994 г. 
Вечерница ежегодно совершает сезонные миграции, соединяющие зимовки в 
южных широтах с репродуктивными районами в пределах востока Европей-
ской России на север до 58°30'c.ш.  

Ловит насекомых чаще всего на большой высоте. Питается преимущест-
венно двукрылыми и жесткокрылыми. На питание мелкими насекомыми из 
отряда Двукрылых (хирономиды, мошки) переходит в период их массового 
выплода. За вечерницами охотятся чеглоки (Falco subbuteo), гнездящиеся в 
долинах рек. Кроме того, указывается (Ильин, 1990 а) на возможность нападе-
ния на вечерниц серой неясыти, которая широко распространена в Саратов-
ской области и населяет практически все облесенные поймы малых рек Право-
бережья и Заволжья. Из млекопитающих в качестве потенциальных врагов 
этих животных в регионе следует назвать куниц – лесную и каменную. Живет 
до 12 (в среднем 3–5) лет (Россолимо и др., 2004). Максимально известная 
дальность перелетов 1600 км (Strelkov, 1969).  

 
Вечерница малая – Nyctalus leisleri Kuhl, 1817.  
Статус. Обитание вида в Саратовской области носит предположитель-

ный характер; необходимы специальные исследования для поиска и уточнения 
его статуса.  

Распространение. Встречается от Англии и Марокко до Урала и Северо-
Западных Гималаев. В России населяет Центральный и Центрально-Черно-
земный регионы, Ср. Поволжье, Южный Урал, Северный Кавказ. В Саратов-
ской области малая вечерница известна по упоминанию, приведенному в рабо-
те В.С. Елпатьевского с соавторами (1950), согласно которому, вид встречает-
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ся на обоих берегах р. Волги, а также по указанию об обнаружении вида в ок-
рестностях г. Вольска (Попов, 1960; точка на картосхеме). Однако достовер-
ных находок и коллекционных сборов с территории области не существует. 
Все ближайшие встречи и поимки животных в сопредельных областях при-
урочены к Правобережью р. Волги.  

Численность. Количественные показатели и тенденции их изменения на 
севере Н. Поволжья не известны. Крайняя редкость встреч малой вечерницы в 
регионе послужила основанием для включения вида в региональную Красную 
книгу (Святковский, 1996 а), а также в Приложение 1 к Красной книге Сара-
товской области (2006) «Аннотированный перечень таксонов и популяций жи-
вотных, исключенных из Красной книги Саратовской области» (Беляченко, 
Завьялов, 2006 б), в Приложение 3 к Красной книге Саратовской области 
(2006) «Аннотированный перечень таксонов и популяций животных, нуждаю-
щихся в особом внимании к их состоянию в природной среде» (Беляченко, За-
вьялов, 2006 а). Вид включен в Красный список МСОП-2000, Приложение 2 
Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции. Необходимы специ-
альные исследования с целью обнаружения вида и уточнения его статуса. Ма-
лая вечерница уязвима по отношению к антропогенным факторам.  

Краткое описание. Отличается от других представителей рода наимень-
шими размерами: длина тела 50–72 мм, предплечья 38–47 мм, масса 12–20 г. 
Ухо умеренной величины; контур средней части внутреннего края почти пря-
мой; вершина заметно сужена и закруглена. Козелок типичной неправильной 
булавовидной формы. Свободный край крыловой перепонки прикрепляется к 
основной трети или середине плюсны. Четвертая метакарпальная кость на 
1.5 мм короче третьей и на 6–8 мм длиннее пятой. Волосы слегка волнистые. 
Окраска тела от рыжевато-коричневой до темно-каштановой.  

Местообитания. Местами летнего обитания служат пойменные широ-
колиственные и смешанные леса, где животные селятся в дуплах лиственных 
деревьев (липа, дуб, осина, клен и др.). Дупла, населяемые этим видом, могут 
иметь как один, так и два летка, причем в случае парности хотя бы один из них 
имеет небольшие размеры и овальную или округлую форму. Во всех случаях 
зверьки занимают в дупле те участки полости, которые расположены над 
уровнем верхнего летка.  

Особенности биологии. Перелетный вид. По данным из более северных 
регионов (Панютин, 1969; Лихачев, 1980; Смирнов, Ильин, 1997), ежегодно в 
конце лета – начале осени покидает территорию вывода потомства и отлетает 
в более южные широты. В местах летнего пребывания появляется в первых 
числах мая. Прилетают исключительно самки, тогда как взрослые самцы, ве-
роятно, остаются в местах своего зимнего пребывания и в пределах средней 
полосы европейской части России не появляются. Исключением, пожалуй, 
служит находка взрослого самца, зафиксированная 01.06.1946 г. в окрестно-
стях г. Камышина. Предпочитает естественные убежища, спектр которых дос-
таточно широк. На кормежку вылетает вскоре после захода солнца. Питается 
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преимущественно двукрылыми (хирономиды, кулициды) и мелкими чешуе-
крылыми (пяденицы, совки), легко справляется и с такими крупными насеко-
мыми, как хрущ майский (Melolontha melolntha). Максимально известный воз-
раст 9 лет, а максимальная известная дальность перелетов 1245 км (Панютин, 
1980).  

 
Род Нетопыри – Pipistrellus Каuр, 1829 

Род включает около 40 видов. На территории России обитают, вероятно, 
5 видов. В пределах севера Н. Поволжья на современном этапе отмечается 
обитание четырех видов нетопырей. В России нетопыри распространены в ев-
ропейской части, Поволжье, Южном Зауралье, на Кавказе. Один из видов оби-
тает в Приморье. Населяют разнообразные природные зоны – от пустынь до 
умеренных и тропических широт Евразии, Африки и Австралии. Длина тела 
35–62 мм, масса 3–20 г. Мордочка укорочена. Уши короткие, козелок продол-
говатый, с закругленной вершиной. Эпиблема, как правило, хорошо развита. 
Крылья узкие и заостренные. Шерсть обычно короткая и густая, окраска верха 
от темно-коричневой до песчаной, брюхо светлее. Подмышечная область кры-
ловой перепонки голая. Череп мелкий, но довольно массивный. Зубная форму-
ла I 2/3 С 1/1 Р 2/2 М 3/3 = 34–32. Хромосомный набор варьирует от 34 до 44. 
В умеренных широтах совершают сезонные миграции до 1600 км. Спаривание 
происходит на местах зимовок. Размножаются обычно в начале лета. В сезон 
размножения самки образуют выводковые колонии от десятка до несколько 
сотен особей. Характерен один выводок, обычно в нем два детеныша. Лакта-
ция около 1–1.5 месяцев.  

 
Нетопырь-карлик – Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774.  
Статус. Перелетный, вероятно, малочисленный и спорадически распро-

страненный вид.  
Распространение. До недавнего времени P. pipistrellus sensu lato рас-

сматривался как целостный вид. В последние несколько лет на основе биоаку-
стических, морфологических и генетических критериев он был разделен на два 
отдельных – собственно нетопырь-карлик (P. pipistrellus sensu stricto) и малый 
нетопырь (P. pygmaeus). Ареал карлика охватывает почти всю Европу (кроме 
северных областей Скандинавии и России), Северную Африку, Малую и Цен-
тральную Азию, Кавказ, Ближний Восток, Афганистан, Северный Пакистан и 
Индию. Распространение в европейской части России нуждается в уточнении 
в связи со слабыми отличиями от малого нетопыря.  

Известны коллекционные сборы, осуществленные в пойме р. Саратовки 
Энгельсского района, где зверьки нетопыря-карлика и малого нетопыря (n = 7) 
были зарегистрированы в щелях бетонного строения (20.07.1994 г.) вместе с 12 
самками лесного нетопыря (P. nathusii), а также в пойме р. Чардым (сельскохо-
зяйственное строение) в Воскресенском районе (20.07.1994 г.). Зверьков, обна-
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руженных в Балашовском (окрестности с. Пады), Хвалынском (окрестности 
с. Дубовый Гай), Ровенском (пос. Приволжский) районах (Стрелков, Ильин, 
1990), следует считать как P. pipistrellus s. lato. В центральном и восточном За-
волжье эти животные не обнаружены. Тушки и черепа P. pipistrellus sensu 
stricto из Саратовской области представлены в фондах кафедры зоологии и 
экологии Пензенского государственного педагогического университета.  

Численность. Из-за ограниченного количества достоверных находок 
дать точную оценку численности нетопыря-карлика пока не представляется 
возможным. В рассматриваемом регионе на долю P. pipistrellus s. lato прихо-
дится 6.2% всех известных мест находок рукокрылых и около 72.1% от числа 
добытых особей. По последнему показателю он занимает первое место среди 
рукокрылых региона. Такое несоответствие связано с находками очень круп-
ных по численности выводковых колоний, которые существенно повлияли на 
расчеты соотношения численности особей всех остальных видов.  

В верхней зоне Волгоградского водохранилища на о-ве Чардым в Вос-
кресенском районе в 1993 г. было обнаружено несколько колоний P. pipistrel-
lus s. lato, в составе которых насчитывалось в тот период около 600 особей. 
Анализ возрастного и полового состава животных в обнаруженном поселении 
не проводился. Численность определялась на основе подсчета вылетевших на 
охоту животных; учитывались как взрослые, так и молодые особи, которые 
приобрели к моменту обследования колонии (последняя декада июля) способ-
ность к полету. Общее количество взрослых самок в трех выводковых колони-
ях, расположенных в 70–150 м друг от друга, составляло (из расчета 1.9 дете-
ныша на самку с учетом яловых зверьков) примерно 180–200 особей.  

Причиной появления двух из вышеупомянутых поселений может пред-
положительно быть распад ранее общей (до приобретения молодыми способ-
ности к полету) выводковой колонии. На этот факт косвенно указывает отно-
сительно малое количество экскрементов на дощатой и кирпичной поверхно-
стях стен возле летка в эти убежища. В следующем полевом сезоне на основе 
выборочного анализа (20.07.1994 г.) был определен возрастной и половой со-
став этого поселения. В частности, установлено, что на долю взрослых самок 
(из 24 обследованных особей) в колонии приходилось 16.7%, молодых самок – 
29.2%, молодых самцов – 54.1%. В этот год нетопыри были зарегистрированы 
в составе лишь одного поселения.  

Пребывание в выводковой колонии рукокрылых других видов отмечено 
не было, что в целом несвойственно для лесостепного Поволжья и степного 
Заволжья. Учитывая относительно крупные размеры зарегистрированной по-
пуляции, расположенной на юго-востоке европейской части России, ранее бы-
ло принято решение об особой ее охране. Поэтому нетопырь-карлик был 
включен в первое издание Красной книги Саратовской области как вид, чис-
ленность которого относительно стабильна или медленно падает (Святков-
ский, 1996 б).  
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Несмотря на принятые меры охраны, уже с 1997 г. нетопыри покинули 
места прежнего обитания и в последующие два года в пределах местоположе-
ния прежних колоний не отмечались. В качестве наиболее приемлемых при-
чин исчезновения этого поселения следует, очевидно, рассматривать пресс со 
стороны человека (колония была приурочена к центральной части спортивно-
оздоровительного лагеря, в нескольких метрах от дороги, на высоте лишь 2 м 
от земли), а также хищничество со стороны пестрого дятла и серой вороны. 
Именно в конце июня 1996 г. в дневные часы были зарегистрированы два слу-
чая добычи дятлом молодых карликов, которых птица доставала через вы-
долбленное в дощатой обшивке летнего домика отверстие диаметром около 
80 мм. Факт хищничества серой вороной предполагается на основе устного со-
общения работника лагеря, который наблюдал в этот же период поедание двумя 
молодыми птицами летучей мыши в непосредственной близости от колонии.  

Лишь в летний период 2008 г. в пределах того же волжского о-ва Чар-
дым в Воскресенском районе было обнаружено две колонии карликов, общий 
размер которых (с учетом молодых особей) составлял к моменту отлета зверь-
ков около 170 и 230 особей соответственно. В качестве места обитания живот-
ные выбрали дощатую обрешетку стен летних домиков, одно поселение от 
другого находилось на расстоянии около 400 м. По отношению к колониям, 
известным по предыдущим годам, они были расположены в радиусе лишь 
100 м от последних.  

На современном этапе распространение вида в пределах региона широ-
кое, состояние большинства популяций не демонстрирует отрицательных тен-
денций в динамике численности, на основании этого вид включен в Приложе-
ние 1 «Аннотированный перечень таксонов и популяций животных, исклю-
ченных из Красной книги Саратовской области» (Беляченко, Завьялов, 2006 б) 
к Красной книге Саратовской области (2006), а также в Приложение 3 «Анно-
тированный перечень таксонов и популяций животных, нуждающихся в осо-
бом внимании к их состоянию в природной среде» (Беляченко, Завьялов, 
2006 а) к Красной книге Саратовской области (2006). 

Краткое описание. Длина тела 32–51 мм, предплечья – 29–34 мм, масса 
3–8 г. Ухо отчетливо сужено к закругленной вершине. Козелок короткий, 

слегка отклоненный вперед; ши-
рина его на всем протяжении 
почти одинакова. Четвертая мета-
карпальная кость почти равна 
третьей и на 1–1.5 мм длиннее 
пятой. Мех короткий, коричневой 
или коричнево-рыжей окраски. 
Уши и мордочка темные. У 
взрослых самцов, известных из 
южных регионов страны (Пред-
кавказье, Кавказ), буккальные 

 
Нетопырь-карлик – Pipistrellus pipistrellus 
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железы практически не пигментированы, волосы на половом члене светло-
серые. Пенис маленький, тонкий у основания, заметно расширенный в средней 
и концевой части. Длина пениса меньше 5 мм. 

Местообитания. Большинство встреч приурочено к жилым постройкам 
и другим объектам антропогенного происхождения. Так, две из найденных в 
1993 г. на о-ве Чардым в Воскресенском районе колонии располагались за об-
шивкой деревянных летних домиков и одна, самая малая по численности, – 
под листами кровельного железа на крыше двухэтажного кирпичного дома. 
Здесь же в летний период 2008 г. два микропоселения (по 7–12 зверьков) были 
обнаружены в обширных полостях металлических плафонов уличных фонарей.  

Очевидно, что обязательным условием обитания является близость лес-
ных массивов и водоемов. На селитебных территориях убежищами им служат 
пустые полости в карнизах крыш хозяйственных построек, чердаки домов, 
пустоты за наличниками окон, купола церквей, в которых зверьки образуют, 
как правило, небольшие колонии (по 20–40 особей) с другими рукокрылыми. 
Известны находки одиночных животных, например, в пос. Приволжский Ро-
венского района на берегу р. Волги (Стрелков, Ильин, 1990). Однако и в этом 
случае самка P. pipistrellus s. lato обнаружена в составе смешанной колонии с 
лесным (n = 60) и средиземноморским (n = 3) нетопырями. Взрослые самцы в 
коллекционных сборах с территории Саратовской области, так же как и из со-
седних областей, отсутствуют. Кроме построек человека известны находки 
зверьков в лесных убежищах за отставшей корой и в дуплах деревьев.  

Особенности биологии. Типичный мигрант, в местах летнего пребыва-
ния беременные самки появляются в середине мая. Уже в середине июня в вы-
водковых колониях появляются первые детеныши: 16.06.1996 г. в упомянутом 
выше поселении на о-ве Чардым паутинными сетями отловлена лактирующая 
самка. Способность к полету большинство молодых приобретает в середине 
июля. Репродуктивные районы взрослые самки и молодые животные покида-
ют уже в начале августа. В летних сборах среди взрослых животных присутст-
вуют только самки. Самцы, вероятно, остаются на местах своего зимнего пре-
бывания и не следуют за самками в зону вывода потомства. Сходные данные 
получены из сопредельных Пензенской (Ильин и др., 2006) и Воронежской 
(Лавров, 1953) областей. Максимально известная продолжительность жизни 
16.5 лет (Schober, Grimmberger, 1998), а максимальная известная дальность пе-
релетов 1160 км (Strelkov, 1969).  

 
Нетопырь малый – Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825.  
Статус. Перелетный, вероятно, спорадически распространенный вид. 

Необходимы дополнительные исследования для поиска поселений вида и 
уточнения его статуса.  

Распространение. Вид-двойник нетопыря карлика (P. pipistrellus s. 
stricto), который был впервые обнаружен в Европе более 10 лет назад на осно-
вании различий в частотных сигналах (Ahlen, 1981; Jones, Parijs, 1993). Позже 
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эти различия были  подтверждены молекулярно-генетическими (Barratt et al., 
1995; 1997; Hulva et al., 2004) и морфологическими (Haussler et al., 2000; 
Helversen, Helderied, 2003) исследованиями. Ареал охватывает большую часть 
Европы на восток, вид распространен, по крайней мере, до Южного Урала; в 
область обитания входят Малая Азия и Кавказ. В России распространение ма-
лого нетопыря плохо изучено в связи со слабыми его отличиями от нетопыря-
карлика. В большинстве современных работ он фигурирует как синоним нето-
пыря-карлика.  

Обитание вида в Саратовской области установлено на основе морфоло-
гических признаков. В частности, подтверждены встречи животных этого вида 
в пойме р. Саратовки Энгельсского района (20.07.1994 г.), в поймах рек Те-
решки (20.06.1999 г.) и Чардым в Воскресенском районе (20.07.1994 г.). Тушки 
и черепа малого нетопыря из Саратовской области представлены в фондах ка-
федры зоологии и экологии Пензенского государственного педагогического 
университета.  

Численность. Из-за ограниченного количества достоверных находок дать 
точную оценку численности малого нетопыря пока не представляется возмож-
ным. В коллекционных сборах из числа добытых нетопырей этой группы на 
его долю приходится 58.7% (n = 7), а на долю нетопыря-карлика 41.7%.  

Краткое описание. Длина тела 32–45 мм, предплечья – 28–30 мм, масса 
3–7 г. Ухо отчетливо сужено к закругленной вершине. Козелок короткий, слег-
ка отклоненный вперед; ширина его на всем протяжении почти одинакова. 
Четвертая метакарпальная кость почти равна третьей и на 1–1.5 мм длиннее 
пятой. Мех короткий, окраска коричневая или светло-коричневая. Уши и ли-
цевая маска относительно светлые. У взрослых самцов из южных регионов 
страны (Предкавказье, Кавказ) буккальные железы желтоватые или оранже-
вые; волосы на половом члене желтоватые или рыжеватые. Длина пениса ме-
нее 5 мм.  

Местообитания. Обитает в тех же биотопах, что и нетопырь-карлик. 
Селится в постройках человека и, возможно, в дуплах деревьев. Обычно обра-
зует общие поселения с нетопырем-карликом. Так, нами совместные колонии 
этих видов обнаруживались в различные годы в щелях бетонных сельскохо-
зяйственных строений, за обшивкой деревянных летних домиков и под листа-
ми кровельного железа на крыше двухэтажного кирпичного дома и др.  

Особенности биологии. Биология, по-видимому, сходна с таковой нето-
пыря-карлика. Мигрирующий вид. В местах летнего пребывания зверьки по-
являются в середине мая. На охоту рукокрылые вылетают в ранних сумерках. 
Кормятся над небольшими полянами, по просекам, опушкам, а в населенных 
пунктах по аллеям и улицам. Питаются исключительно мелкими насекомыми, 
которых очень тщательно пережевывают. В рационе доминируют мелкие виды 
чешуекрылых и двукрылые (мошки, кулициды). В выводке два, реже один де-
теныш.  
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Нетопырь лесной – Pipistrellus nathusii Keyserling, Blasius, 1839.  
Статус. Перелетный, широко распространенный вид.  
Распространение. В ареал входит вся Южная и Средняя Европа, распро-

странен от Западной Франции до Урала, Кавказа, населяет Северный Иран и 
юго-восточное Средиземноморье. В России распространен в лесных и лесо-
степных областях европейской части, на Среднем и Южном Урале, Северном 
Кавказе и в Н. Поволжье. В лесостепной части Правобережья это один из мно-
гочисленных и широко распространенных видов рукокрылых. В Заволжье про-
никает по лесным массивам долины р. Волги, вдоль облесенных пойм малых 
рек и оросительным каналам. Здесь степень его урбофильности возрастает: 
большинство поселений приурочено к объектам антропогенного происхожде-
ния, наиболее часто к жилым постройкам человека.  

Коллекционные сборы из Саратовской области по этому виду довольно 
обширны, они представлены в фондах не только Зоологического музея Сара-
товского государственного университета (Завьялов и др., 2002 а), но и других 
музеев страны, в частности кафедры зоологии и экологии Пензенского госу-
дарственного педагогического университета (Ильин и др., 1998 а). Его встречи 
зарегистрированы в Турковском (окрестности пос. Турки), Петровском 
(г. Петровск), Аткарском (окрестности с. Озерное), Новобурасском (окрестно-
сти с. Ириновка), Базарно-Карабулакском (окрестности с. Алексеевка), Бала-
шовском (окрестности с. Пады) районах (Стрелков, Ильин, 1990), а также в 
Воскресенском (с. Шевыревка и Ключи) и Хвалынском (окрестности сел Ду-
бовый Гай и Алексеевка) районах. Известны находки рукокрылых в городах 
Вольске и Саратове. В Заволжье встречается в Ровенском (поселки Приволж-
ский и Яблоновка), Дергачевском (пос. Октябрьский), Питерском (пос. Агафо-
новка) (Стрелков, Ильин, 1990) и Краснокутском (пойма р. Еруслан) районах, 
а также в г. Пугачеве (Бажанов, 1930). Анализ географии коллекционных сбо-
ров указывает на обитание нетопырей в с. Дьяковка Краснокутского района 
(25.07.1993 г.), а также в пределах г. Саратова (10.07.1994 г.).  

Численность. Многочисленный вид. Доля лесного нетопыря в сборах со-
ставляет 16.8% всех мест находок и около 3.8% добытых или учтенных особей. 
По первому показателю он занимает в регионе первое место. Численность нето-
пыря в степном Заволжье значительно ниже, чем в правобережных районах.  

Краткое описание. Длина тела 46–58 мм, предплечья 33–37 мм, масса 5– 
12 г. Ухо крупнее, чем у предыдущего вида. Внутренний край козелка прямой, 
а контур внешнего края дугообразно изогнут. Четвертая метакарпальная кость 
на 1–1.5 мм короче третьей и на 1–1.5 длиннее пятой. Мех средней длины, ок-
раска спины рыжевато-бурая, брюха – серовато-палевая. Половой орган сам-
цов более 5 мм.  

Местообитания. Встречается как в естественных, так и урбанизирован-
ных местообитаниях. Вместе с тем может быть отнесен к типичным лесным 
видам, населяющим как пойменные, так и водораздельные леса. В биотопах 
последнего типа встречается значительно реже. Здесь предпочитает разрежен-
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ные участки, окраины или опушки. Большинство летних находок в рассматри-
ваемом регионе зафиксировано в населенных пунктах и в непосредственной 
близости от них вдоль берегов рек с широкими облесенными поймами. Кор-
мится, летая вдоль опушек, лесных дорог, над небольшими полянами, на гра-
нице леса и луга. В населенных пунктах придерживается слабо освещенных 
улиц, граничащих с лесом, парком или садами. Селится как в естественных 
убежищах, так и в постройках человека.  

Особенности биологии. В репродуктивных районах в весенний период 
появляется, как правило, в конце апреля. Первыми, очевидно, прилетают сам-
ки, а спустя 2–3 недели – самцы. Беременные самки после прилета образуют 
выводковые колонии, приуроченные наиболее часто в правобережной части 
области к дуплам деревьев со щелевидным летком. Встречи одиночных самок 
или небольших их групп весной и в начале лета в других убежищах (например, 
за отставшей корой), по мнению П.П. Стрелкова и В.Ю. Ильина (1990), воз-
можны только в дородовый период. В степном Заволжье расположение вывод-
ковых колоний при отсутствии подходящих естественных убежищ, как прави-
ло, связано с постройками человека, где рукокрылые поселяются под железной 
обшивкой крыш и куполов, за обрешеткой стен, за наличниками и ставнями и 
т.п. Самцы ведут одиночный образ жизни, спектр их укрытий достаточно ши-
рок: зверьки найдены за отставшей корой деревьев, в дуплах, за отставшей 
штукатуркой, под кровельным железом, под шиферными крышами, в щелях 
между бетонными плитами автодорожных мостов и др. Убежища могут при 
этом располагаться на незначительной высоте от земли: в пойме р. Еруслан в 
окрестностях с. Дьяковка Краснокутского района в лесном массиве возле 
бывшего пионерского лагеря «Полет» найден одиночный самец за отставшей 
корой вяза лишь в 1.2 м от земли.  

Колонии нетопыря по своей численности относительно велики (до 100 и 
более взрослых животных), значительная их доля относится к поселениям сме-
шанного типа, когда рукорылые обитают совместно с нетопырями-карликами, 
средиземноморскими нетопырями, ночницами Брандта и др. Самки приносят 
от одного до трех детенышей, наиболее часто двух; на долю яловых самок 
приходится до 3.5% (Стрелков, Ильин, 1990). Пик рождения молодых отмечен 
во второй декаде июня.  

Лактация продолжается до последней декады июня – первой декады ию-
ля. В этот период большая часть самок концентрируется в выводковых убе-
жищах; такие скопления довольно тяжело обнаружить, поэтому, очевидно, 
коллекционные сборы из Саратовской области, приуроченные к указанному 
периоду, крайне скудны. Встречи зверьков учащаются после вылета молодня-
ка и перераспределения самок по территории, когда их распространение ста-
новится более равномерным. В это время, по наблюдениям В.Ю. Ильина 
(1990 б) в Правобережье, самки объединяются в линные группы по 4–25 осо-
бей; период линьки длится 50–55 дней и продолжается до 20-х чисел августа.  

С этого времени или даже несколько раньше – с последней декады июля 
(Стрелков, Ильин, 1990) начинается гон, взрослые животные отмечаются в со-
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ставе гаремных групп из 7–15 зверьков с различным соотношением полов. Гон 
продолжается до первой декады сентября, в этот же период взрослые нетопы-
ри покидают территорию области. Молодые животные не отмечаются в ре-
продуктивных биотопах уже с 20-х чисел августа, что указывает на их более 
ранний отлет. Зимует неотопырь лесной в южных широтах, совершая дважды 
в год сезонные миграции к местам выведения потомства и обратно. Питается 
преимущественно массовыми видами отряда Двукрылых (кулициды, хироно-
миды, мошки, долгоножки) и мелкими чешуекрылыми. Максимально извест-
ная продолжительность жизни составляет 11 лет (Schober, Grimmberger, 1998), 
а максимальная известная дальность перелетов – 1905 км (Petersons, 1990).  

 
Нетопырь средиземноморский – Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817.  
Статус. Обычный, местами многочисленный, оседлый вид.  
Распространение. Населяет аридные и семиаридные области Средизем-

номорья, Северной Африки, Ближнего Востока, Кашмира; в ареал входят юг 
Центральной Европы, Украина, Кавказ, Предкавказье и Поволжье; локально 
распространен в Средней Азии. В России встречается на Северном Кавказе, в 
Предкавказье, Волго-Донском междуречье, Центральном Черноземье и По-
волжье. В пределах рассматриваемой территории населяет центральное и юж-
ное Заволжье, а также правобережные территории в долине р. Волги.  

Анализ литературы и современные полевые исследования показали, что 
в последние два десятилетия отмечается прогрессирующее расширение ареала 
средиземноморского нетопыря в европейской части России. В 1960-х гг. нето-
пырь редко встречался в Закавказье, Крыму, дельте Амударьи. С этого периода 
начался интенсивный рост численности вида. В 1980-х гг. он зарегистрирован 
в Астраханской (пос. Баскунчак) и Волгоградской (г. Серафимович) областях 
(Линдеман, Субботин, 1983). В этот период нетопырь стал многочисленным 
видом и в республиканском центре Калмыкии (Стрелков, 1985; Стрелков и др., 
1985). В 1987 г. животные зарегистрированы в пос. Джаныбек Западно-Казах-
станской области, в 1990 г. нетопырь вдоль р. Волги проник до широты 
пос. Горная Пролейка Волгоградской области, в этот же период предполага-
лось его обитание и в г. Камышине (Стрелков, Ильин, 1990), т.е. лишь в 200 км 
от г. Саратова.  

Первые находки этого вида в Саратовской области, зарегистрированные 
в Ровенском (пос. Приволжский), Александровогайском (пос. Александров 
Гай) и Новоузенском (г. Новоузенск) районах, относятся к концу 1980-х гг. 
(Стрелков, Ильин, 1990). Достоверность находок нетопырей в указанный пе-
риод подтверждена коллекционными сборами, хранящимися в фондах кафед-
ры зоологии и экологии Пензенского государственного педагогического уни-
верситета (Ильин и др., 1998 а).  

Хорошо выраженная склонность этого вида к синантропности и высокая 
приспособляемость к различным климатическим условиям способствуют бы-
строму расселению зверьков. Вероятно, что стабилизация границ ареала этого 



62 

вида не завершилась и в настоящее время. Например, 21.05.1995 г. был отлов-
лен самец средиземноморского нетопыря в г. Саратове (Завьялов, Шляхтин, 
1999). В январе 1998 г. отмечена зимовка этого вида в промышленном здании 
областного центра: над дверным проемом в щели между обшивкой и стеной 
было найдено 14 самцов нетопыря. В Заволжье нетопыри (выводковая коло-
ния) зарегистрированы нами 13.06.1998 г. в пос. Шумейка Энгельсского рай-
она, в с. Степное Советского района и в 2007 г. в г. Балаково. Во второй поло-
вине августа 2005 г. вид обнаружен в г. Красноармейске, а также севернее 
г. Саратова в пределах Саратовского (села Дубки и Клещевка), Воскресенского 
(села Елшанка и Воскресенское), Вольского (с. Терса) и Хвалынского (г. Хва-
лынск) районов (Смирнов и др., 2007). Таким образом, на современном этапе 
данным видом заселена вся территория Саратовской области.  

Численность. На долю средиземноморского нетопыря приходится 11.5% 
всех находок рукокрылых, зарегистрированных в регионе. При этом макси-
мальное количество встреч (так же как и у степной ночницы) выявлено вдоль 
долины р. Волги. По числу добытых или учтенных особей доля вида составля-
ет около 1.9%. По данным Д.Г. Смирнова с соавторами (2007), встречаемость 
вида в регионе не везде одинакова. Так, в 2004 г. на участке автодороги Волго-
град – Саратов было осмотрено 34 населенных пункта, в 27 (79.4%) из них от-
мечены изучаемые животные. Севернее, на маршруте Саратов – Хвалынск в 
2005 г. было осмотрено 18 населенных пунктов, из них вид отмечен лишь в 6 
(33.3%).  

Краткое описание. Длина тела 40–48 мм, предплечья 31–37 мм, масса 5–
10 г. Ухо широкое в средней части. Третья метакарпальная кость почти равна 
четвертой и на 1 мм длиннее пятой. Мех средней длины; окраска спины от па-
лево-бурой до песчано-палевой. От других представителей рода отличается 
широкой светлой каймой или светлым пятном по заднему краю крыловой пе-
репонки. Половой орган самцов небольшой, тонкий у основания и равномерно 
расширен к вершине. В последней четверти своей длины он имеет наибольшее 
расширение, от которого следует резкое сужение к самой вершине.  

Местообитания. Обитает в агроландшафтах и населенных пунктах. Тя-
готеет к урбанизированным ландшафтам и в качестве убежищ использует ме-
стообитания исключительно искусственного происхождения. По мнению 
В.Ю. Ильина (2000), склонность нетопыря к синантропному образу жизни по-
зволяет ему постепенно терять первичную связь с определенными типами 
рельефа и постоянно расширять область своего распространения. Встречается 
как в крупных городах, так и небольших населенных пунктах. Предпочитает 
селиться в непосредственной близости от водоемов и лесных ландшафтов, но 
их наличие не является обязательным условием обитания. В населенных пунк-
тах местами охоты служат улицы и дворы, где животные летают, собирая на-
секомых вдоль домов, древесных насаждений и уличных фонарей.  

Особенности биологии. Принадлежит к группе относительно оседлых 
видов переднеазиатского происхождения, зимующих на незначительном рас-
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стоянии от мест летнего обитания или же непосредственно в тех же убежищах. 
В качестве таковых использует постройки человека, где поселяется в пустотах 
над оконными рамами, под железными карнизами окон и крыш, за обшивкой 
стен и т.п. В составе выводковых колоний насчитывается обычно не более 15 
самок, иногда до несколько десятков. Самцы чаще держатся одиночно, реже – 
группами до 3–4 особей. Известные нам в регионе поселения нетопыря отно-
сятся к одновидовым, между тем существует пример, когда три взрослые сам-
ки были встречены в пос. Приволжский Ровенского района в группе самок 
лесного нетопыря с присутствием также самки нетопыря-карлика (Стрелков, 
Ильин, 1990).  

Молодые животные рождаются, очевидно, в конце июня – первой декаде 
июля. Большинство самок приносит двух детенышей. После приобретения ими 
способности к полету и самостоятельному питанию взрослые самки не всегда 
покидают колонию. Так, поселение, состоящее из молодых животных разного 
возраста, а также заканчивающих лактацию и постлактирующих самок, было 
обнаружено нами в г. Хвалынске 19.08.2005 г.  

Зимняя спячка начинается, вероятно, в середине октября, однако в тече-
ние всего зимнего периода возможны встречи активных животных. Подобные 
известные примеры связаны с зимовками зверьков, приуроченными к крупным 
промышленным терминалам и заводским зданиям: в наиболее теплые дни ян-
варя 1998 г. нетопыри вылетали из убежища одного из корпусов ОАО «Сара-
товэнерго» в Заводском районе г. Саратова и перемещались по обширному 
помещению в поисках корма. В теплую зиму 2006–2007 гг. активность нето-
пырей отмечалась даже на улицах городов Саратова и Балакова. В это время 
на протяжении ряда теплых ночей нетопыри вылетали из своих убежищ и 
кормились под уличными фонарями. Такая особенность зимнего поведения 
зверьков не позволяет достаточно точно определить сроки весеннего их появ-
ления в местах летнего обитания. Укажем лишь, что в 1999 г. первая встреча 
нетопыря на одной из улиц г. Саратова датирована 18 апреля. Значительную 
часть рациона питания составляют двукрылые (кулициды, хирономиды) и 
мелкие чешуекрылые (моли).  

 
Род Кожаны – Eptesicus Rafinesque, 1820 

Включает 17 видов, из которых в России обитает три (возможно, 4–5). В 
фауне Саратовской области род представлен лишь одним видом. Кожаны рас-
пространены в Евразии, от Скандинавии и Камчатки до Юго-Восточной Азии, 
в Африке, Северной и Южной Америке (включая острова Карибского бассей-
на). Населяют разнообразные ландшафты – от пустынь до тропических дожде-
вых лесов и тайги. Встречаются на равнинах и в горах. На большей части 
ареала оседлы, на севере совершают сезонные кочевки. В средних широтах 
зимуют в разных типах подземных укрытий и постройках человека. Мордочка 
укороченная, массивная; ухо средней длины, с округлым верхом. Козелок про-
долговатый и прямой, с притупленной вершиной или ланцетовидный. Эпи-
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блема развита слабо, без перегородки. Шерсть длинная, окраска спины варьи-
рует от темно-коричневой до песчаной, брюхо светлое. На спинной стороне 
волосы имеют светлые концы, что создает хорошо заметный «металлический 
налет». Череп массивный, мозговая капсула в разной степени уплощенная. В 
верхней челюсти отсутствуют малые предкоренные зубы. Зубная формула 
I 2/3 С 1/1 Р 1/2 М 3/3 = 32. Хромосом 50. Дальних миграций не совершают. В 
умеренных широтах зимуют в различных по происхождению подземельях и 
постройках человека. В выводковых колониях обычно несколько десятков са-
мок, самцы держатся отдельно. В выводке 1–2 детеныша. Лактация до 1.5 ме-
сяцев. Добычу ловят преимущественно в воздухе.  

 
Кожан поздний – Eptesicus serotinus Schreber, 1774.  
Статус. Редкий, оседлый вид.  
Распространение. Встречается от Испании и Северной Африки до Юго-

Восточного Китая; распространен к северу до Балтийского моря и Ср. Повол-
жья, на юг до Индии и Индокитая. В России населяет центральные и южные 
области европейской части, Северный Кавказ, Н. Поволжье и юг Ср. Повол-
жья. В Поволжье поздний кожан представлен двумя хорошо дифференциро-
ванными подвидами: европейским (E. s. serotinus) и туркменским (E. s. turco-
manus).  

Ближайшие к границам региона находки представителей двух этих форм 
были приурочены до недавнего времени к территории Волгоградской области: 
европейский поздний кожан известен из поселений в городах Серафимовиче 
(Стрелков, Ильин, 1990) и Клетском, а обитание туркменского подвида огра-
ничивалось в Поволжье (на севере) устьем р. Еруслана в пределах Старопол-
тавского района Волгоградской области (Строганова, 1954). Между тем в по-
следней декаде апреля 1993 г. в центральной части г. Саратова на зимовке на-
ми была обнаружена колония кожана. Все 8 отловленных животных оказались 
самками, большинство из которых были беременными. По совокупности мор-
фофизиологических особенностей все исследованные особи отнесены к E. s. 
turcomanus (Святковский и др., 1996, 1996 – 1997; Завьялов, 1999).  

Появление кожана в пределах областного центра мы склонны рассмат-
ривать как результат прогрессирующего расширения ареала подвида на север. 
К концу ХХ столетия и европейский подвид (E. s. serotinus) в своем распростра-
нении на север достиг Самарской Луки в пределах Самарской области (Ильин и 
др., 1998 б), преодолев за период порядка 10 лет около 700 км. К этому време-
ни несколько выводковых колоний туркменского кожана уже было зафиксиро-
вано в долине р. Волги не только в Заволжье, но и на правом берегу. Ближай-
шие к Саратовской области находки были приурочены к территории Камы-
шинского и Дубовского районов Волгоградской области (Стрелков, Ильин, 
1990). Самая северная находка была зарегистрирована на территории Вольского 
района Саратовской области (окрестности пос. Степное, 20.06.1999 г.). 



Ìåñòîîáèòàíèÿ íî÷íèöû ñòåïíîé è íåòî-
ïûðÿ ëåñíîãî (ïîéìåííàÿ òåððàñà ñ ýëå-
ìåíòàìè àíòðîïîãåííîãî ëàíäøàôòà). 
28.07.2006 ã.

Áîáðîâàÿ ïëîòèíà íà ðó÷üå Ãàíîòíèê. 11.05.2006 ã. Îõðàííàÿ çîíà Ðäåéñêîãî çà-
ïîâåäíèêà, Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü

Ìåñòî îõîòû íî÷íèöû Áðàíäòà (íàä-
ïîéìåííàÿ òåððàñà, ëåñíîé ìàññèâ ïàð-
êîâîãî òèïà â îêðåñòíîñòÿõ íàñåëåííîãî
 ïóíêòà). 30.07.2006 ã.

Ìåñòîîáèòàíèÿ íî÷íèöû Áðàíäòà è íå-
îïûðÿ ëåñíîãî (ïîéìåííûé ëåñ). 
23.08.2006 ã.

Ìåñòîîáèòàíèÿ íî÷íèöû âîäÿíîé (ïîé-
ìåííàÿ òåððàñà ñ îáëåñåííûìè è îñòåïíåí-
íûìè áåðåãàìè). 23.08.2006 ã.

Ìåñòî îõîòû íî÷íèöû âîäÿíîé (âûñîêàÿ
ïîéìåííàÿ òåððàñà, îñîêîðíèê). 20.07.2007 ã.

Ìåñòî îõîòû íî÷íèöû ïðóäîâîé (áåðåãîâàÿ
ëèíèÿ ð. Âîëãè). 29.07.2007 ã.

Áîáðîâàÿ õàòêà â âåðõíåì òå÷åíèè ð. Áëèçíåè. 18.06.2007 ã. Ðäåéñêèé çàïîâåäíèê,
Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü



Ìåñòîîáèòàíèÿ íåòîïûðåé ëåñíîãî è ìàëî-
ãî (ïîéìåííàÿ äóáðàâà ). 25.07.2007 ã.

Ìåñòîîáèòàíèÿ íî÷íèöû Áðàíäòà è íåòîïû- 
ðåé (ïîéìåííàÿ äóáðàâà ). 24.07.2007 ã.

Ìåñòî îõîòû êîæàíà äâóõöâåòíîãî (ëåñ ïàðêî-
âîãî òèïà, ðàñïîëîæåííûé â ÷åðòå íàñåëåííîãî
ïóíêòà). 12.07.2007 ã.

Ìåñòîîáèòàíèå íåòîïûðÿ ñðåäèçåìíî-
ìîðñêîãî (çäàíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ). 17.08.2006 ã.

Äíåâíîå óáåæèùå âå÷åðíèöû ðûæåé â äóïëå äóáà ñ 
îêðóãëîé ôîðìîé ëåòêà. 24.07.2006 ã.

Äíåâíîå óáåæèùå íåòîïûðÿ ëåñíî-
ãî â äóïëå ëèïû ñ ùåëåâèäíîé ôîð-
ìîé ëåòêà. 12.07.2007 ã.

Êîðìîâûå ñòîëèêè îíäàòðû (ð. Ìåäâåäèöà): à  ðàêîâèíû äâóñòâîð÷àòûõ ìîëëþñêîâ 
ñåì. Unionidae, á  îñòàòêè ñòåáëåé ðàñòåíèé. 13

–
– .06.2003 ã. Ëûñîãîðñêèé ðàéîí, îêðåñòíîñ-

òè ñ. Óðèöêîå 

Ãíåçäî ìûøè-ìàëþòêè. 22.07.2004 ã. Íîâîáó-
ðàññêèé ðàéîí, îêðåñòíîñòè ïîñ. Íîâ. Áóðàñû 

Áîáðîâàÿ ïëîòèíà íà ð. Òþäüìå. 28.09.2007 ã.
Öåíòðàëüíî-Ëåñíîé çàïîâåäíèê, Òâåðñêàÿ îá-
ëàñòü

Ìåñòîîáèòàíèÿ ïèùóõè ìàëîé. 25.06.2008 ã. Îçèíñêèé ðàéîí, óðî÷èùå Ñèíÿÿ ãîðà

à                                                              á 



65 

Установлено, что E. s. turcomanus, успешно осваивающему и европей-
ские равнины, свойственна склонность к синантропизации и отсутствие тесной 
связи с определенным типом рельефа (Ильин, Смирнов, 2000). Этот факт ука-
зывает на довольно сложный характер взаимоотношений двух подвидовых 
форм на севере Н. Поволжья и определяет необходимость проведения допол-
нительных исследований. В первой декаде июля 1994 г., при проведении по-
вторных исследований в обнаруженной ранее в областном центре колонии, 
было отловлено 11 особей различных возрастных групп. Эти животные харак-
теризовались разнообразием окраски меха, различиями в некоторых парамет-
рах тела и черепа (Святковский и др., 1996; Смирнов и др., 2004 б). Проведен-
ный анализ метрических и качественных признаков этих животных показал, 
что некоторые из них имели промежуточные признаки европейского и турк-
менского кожанов, а другие были отнесены к типичным E. s. turcomanus. На 
этом основании следует все же признать существование на севере Н. Повол-
жья зоны интерградации двух подвидовых форм. В пользу этого мнения вы-
сказывались ранее и другие исследователи, когда колония подобного типа бы-
ла отмечена в с. Карповка Городищенского района Волгоградской области 
(Стрелков, Ильин, 1990).  

Численность. В Саратовской области известен лишь по нескольким на-
ходкам небольших по численности колоний в г. Саратове и отлову одного мо-
лодого самца в окрестностях пос. Степное Вольского района. В 1996 г. был 
внесен в первое издание региональной Красной книги как слабоизученный вид 
(Святковский, 1996 в). В настоящее время это обычный синантропный вид, ко-
торый активно расселяется в северном и северо-восточном направлениях. Со-
стояние региональной популяции оценивается как стабильное и не требует 
специальных мер охраны. На этом основании вид включен в Приложение 1 
«Аннотированный перечень таксонов и популяций животных, исключенных из 
Красной книги Саратовской области» (Беляченко, Завьялов, 2006 б) к Красной 
книге Саратовской области (2006), а также в Приложение 3 «Аннотированный 
перечень таксонов и популяций животных, нуждающихся в особом внимании 
к их состоянию в природной среде» (Беляченко, Завьялов, 2006 а) к Красной 
книге Саратовской области (2006). Внесен в Приложение 2 Боннской конвен-
ции, Приложение 2 Бернской конвенции.  

Краткое описание. Длина тела 60–80 мм, предплечья 47–55 мм, масса 
15–30 г. Крылья крупные и широкие, козелок сравнительно длинный и сужен к 
концу. Мех длинный и неровный, его окраска варьирует у разных подвидов. 
Европейский и туркменский поздние кожаны наиболее наглядно различаются 
по окраске меха, общим размерам тела и некоторым краниологическим пара-
метрам. В частности, известно, что представители E. s. turcomanus значительно 
светлее, в среднем мельче по размерам и с большой долей достоверности от-
личаются от европейских кожанов по длине хвоста и нижней челюсти, скуло-
вой ширине и ширине затылочной части черепа. Присутствие особей гибрид-
ного происхождения, имеющих промежуточные краниометрические признаки 
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и окраску меха, позволяет все же предположить наличие на севере Н. Повол-
жья узкой полосы зоны контакта между европейским и туркменским подвида-
ми позднего кожана (Шляхтин и др., 2001; Смирнов и др., 2004 б).  

Местообитания. Принадлежит к группе синантропных видов. Извест-
ные места находок вида в регионе приурочены только к населенным пунктам, 
где он найден как в крупных городах, так и небольших поселках. Здесь кожа-
ны поселяются в постройках человека, преимущественно старых администра-
тивно-хозяйственных, за обшивкой стен, на чердаках, в щелях между обре-
шеткой крыши и кровельным железом и др. Местами охоты служат улицы и 
парки городов, их окраины, пустыри. В местах, где населенные пункты грани-
чат с водоемами, животные часто вылетают на их пространства и кормятся, 
летая над водой или вдоль берега.  

Особенности биологии. В отличие от других видов рукокрылых региона, 
в выводковых колониях часто встречаются взрослые самцы, хотя они могут 
вести и одиночный образ жизни. Размеры поселений значительно варьируют: 
из южных регионов страны известны примеры регистрации колоний, насчиты-
вающих более 100 животных, в г. Саратове колония включала в 1993–1994 гг. 
около 20 взрослых особей. В период исследований (с 2 по 15 июля 1996 г.), 
проведенных в указанном поселении, удалось выявить пребывание 25 разно-
возрастных зверьков, из которых 8 были молодыми самками, 7 – молодыми 
самцами, 7 – взрослыми самками и 3 – взрослыми самцами.  

Анализ ночной активности рукокрылых в известной колонии в универ-
ситетском городке г. Саратова показал, что вылет зверьков на ночную кор-
межку в середине июля начинается в 21 ч 30 мин и длится около одного часа. 
Животные покидают убежище поодиночке или группами. Возвращение кожа-
нов в колонию отмечается в период с 2 до 3 ч. Ночная активность животных 
имеет двухвершинный характер с пиками, приходящимися на 23 и 2 ч. Макси-
мум рождения детенышей приходится, очевидно, на первую декаду июня; по-
сле приобретения ими способности к самостоятельной жизни в середине июля 
взрослые животные начинают покидать колонию. Отселение заканчивается в 
последних числах этого месяца, когда в поселении остаются лишь единичные 
взрослые самки. Относится к достаточно оседлым животным: известны много-
численные примеры зимовки кожанов в области в пределах или вблизи репро-
дуктивных участков. Питается преимущественно жесткокрылыми (жужелица-
ми, усачами, пластинчатоусыми), чешуекрылыми (совками, пяденицами, хох-
латками, бражниками, медведицами) и двукрылыми (хирономидами, мошка-
ми). Максимально известная в Европе продолжительность жизни составляет 
19 лет (Schober, Grimmberger, 1998).  

 
Род Кожаны двухцветные – Vespertilio Linnaeus, 1758  

Род включает три вида, из которых в России обитает два. В нашем ре-
гионе таксон представлен лишь одним видом. Кожаны распространены в лес-
ной и лесостепной зонах умеренного и субтропического поясов Евразии – от 
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Западной Европы до Китая и Японии. На севере ареала известны сезонные ми-
грации. Сравнительно крупные рукокрылые: длина тела составляет 55–75 мм, 
масса 10–25 г. Морда и уши короткие. Козелок также короткий, имеет несим-
метрично расширенную и округлую вершину. Крыло длинное и узкое; эпи-
блема хорошо развита, с перегородкой. Шерсть густая, волосы двухцветные: 
на спине бурые с белыми вершинками, на брюхе белесые с буроватыми осно-
ваниями. За ушами и на горле участки ярко-рыжей шерсти. Череп широкий, 
слабо уплощенный. Зубная формула I 2/3 С 1/1 Р 1/2 М 3/3 = 32. Хромосом 38. 
Тяготеют к антропогенным ландшафтам. Убежищами служат постройки чело-
века и дупла деревьев. Самки часто образуют крупные выводковые колонии. 
Рождают обычно по два детеныша. Охотятся, как правило, на большой высоте, 
над открытыми пространствами.  

 
Кожан двухцветный – Vespertilio murinus Linnaeus, 1758.  
Статус. Обычный и широко распространенный вид.  
Распространение. Населяет умеренный и субтропический пояса Евра-

зии, от Европы через Переднюю и Центральную Азию, Южную Сибирь и 
Монголию до Дальнего Востока и Северо-Восточного Китая. Ареал в России 
имеет большую площадь: он охватывает юг и юго-восток европейской части, 
Южную Сибирь, Приморье.  

География коллекционных сборов, хранящихся в фондах кафедры зооло-
гии и экологии Пензенского госудурственного педагогического университета 
(Ильин и др., 1998 а) и Зоологического музея Саратовского государственного 
университета (Завьялов и др., 2002 а), довольно обширна. Так, достоверно под-
тверждены встречи зверьков в с. Дьяковка Краснокутского района и пос. Ок-
тябрьский Дергачевского района (Стрелков, Ильин, 1990), пос. Базарный Ка-
рабулак, в городах Вольске и Саратове. Кроме того, известен по многочислен-
ным находкам, относящимся к XIX – первой половине ХХ в., в с. Пады Бала-
шовского района (Силантьев, 1894), с. Дураловка Петровского района (Бианки, 
1922), г. Пугачеве и Пугачевском районе (Огнев, 1925; Бажанов, 1930). Вполне 
очевидно, что кожан обитает практически на всей территории области, однако 
избегает высокоаридных заволжских районов, где возможно встретить лишь 
мигрирующих животных. Вместе с тем его встречи наиболее обычны не толь-
ко в волжской долине и устье правых и левых притоков, но и в бассейне рек 
Хопра и Медведицы на западе региона.  

Численность. На долю двухцветного кожана приходится 8.0% всех на-
ходок рукокрылых, зарегистрированных в регионе. По числу добытых или уч-
тенных особей доля вида составляет 2.2%.  

Краткое описание. Длина тела 55–64 мм, предплечья 40–48 мм, масса 8–
20 г. Мех густой, волосы отчетливо двуцветные: на спине – от темно- до ры-
жевато-бурого с почти белыми вершинками, создающими «морозную» рябь, 
на брюхе – серо-белесые с буроватыми основаниями, резко контрастирующие 
с окраской спины. За ушами и на горле участки желтоватой шерсти.  
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Местообитания. Встречается в разнообразных ландшафтах, включая 
антропогенные. Проявляется определенная связь с водоемами различных ти-
пов и лесными массивами с обширными просеками и опушками. В безлесной 
местности встречи более редки, хотя и в этом случае близость какого-либо во-
доема является, очевидно, определяющим фактором при устройстве поселе-
ния. В отношении убежищ вид достаточно пластичен, однако всегда отдает 
предпочтение постройкам человека; выводковые колонии в естественных ук-
рытиях в регионе не известны. Не избегает и урбанизированных территорий, 
например г. Саратова.  

Особенности биологии. Совместное пребывание взрослых самок и сам-
цов кожана в одном убежище в период рождения потомства в Саратовской об-
ласти не известно. Самцы в этот период ведут, как правило, одиночный образ 
жизни и скрываются в естественных и искусственных убежищах, однако в со-
предельных областях существуют примеры совместного обитания нескольких 
десятков самцов в одном поселении. Самки образуют обычно одновидовые 
выводковые колонии, число взрослых животных в которых изменяется от 5 до 
35 особей. На юге Заволжья и в других семиаридных степных районах воз-
можны встречи и более значительных по размерам поселений, достигающих 
100 и свыше взрослых животных, как это, например, было зарегистрировано 
на р. Еруслан в Волгоградской области (Строганова, 1954). После распада вы-
водковых колоний во второй половине лета часть зверьков перемещаются в ес-
тественные убежища (в щели, за отставшую кору деревьев, дупла) или объеди-
няются в незначительные по численности однополые линные группы.  

Самки, появляющиеся в репродуктивных районах во второй декаде мая 
уже беременными, приносят одного или двух (реже трех) детенышей во вто-
рой декаде июня. На сроки появления потомства так же, как и у других видов 
рукокрылых региона, значительное влияние оказывают погодные условия се-
зона. После приобретения молодыми животными навыков самостоятельной 
жизни начинается распад выводковых колоний. Примеры образования гарем-
ных групп и спаривания в местах выведения потомства нам не известны. Боль-
шинство особей покидает территорию Саратовской области уже в конце авгу-
ста, и лишь отдельные особи остаются до начала второй декады сентября. 
Максимальная известная дальность перелетов составляет 1440 км (Masing et 
al., 1999).  

Высказывается предположение (Стрелков, Ильин, 1990) о возможности 
зимовки части особей вблизи мест их размножения, однако конкретными дан-
ными из долины р. Волги это мнение пока не подтверждено. В центральной 
части г. Саратова на лестничной площадке возле чердака каменного двухэтаж-
ного здания 22.11.2002 г. найдена самка двухцветного кожана (Завьялов и др., 
2002 б). По-видимому, животное зимовало в одиночестве, так как при тща-
тельном осмотре места, где оно было найдено, другие зверьки не обнаружены. 
Кожан был активен и хорошо упитан, признаки болезней отсутствовали. На-
личие достоверных случаев зимовок двухцветного кожана значительно север-
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нее г. Саратова – в Пензенской области (Ильин и др., 2006), в г. Москве (Мо-
розов, 1998) и под г. Санкт-Петербургом (Стрелков, 2001) – позволяет считать, 
что зимняя находка особи этого вида в нижневолжском регионе не случайна. 
Мы разделяем мнение П.П. Стрелкова (2001), что этому виду свойственна тен-
денция к формированию в пределах урбанизированных территорий оседлых 
популяций. Корм добывает, летая между редкими деревьями городских парков 
(Стрелков, Ильин, 1990). Питается преимущественно чешуекрылыми из се-
мейств Настоящих огневок, Настоящих молей, Настоящих листоверток, а также 
массовыми видами двукрылых из семейств Хирономид и Кулицид. Максималь-
но известная продолжительность жизни 12 лет (Schober, Grimmberger, 1998).  

 
 

ОТРЯД ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ – LAGOMORPHA 
 

По многим признакам сближаются с грызунами, что ранее давало осно-
вание многим зоологам объединять этих животных в один отряд. Зайцеобраз-
ные включают два семейства, 12–13 родов и 65–70 видов; из них в фауне Рос-
сии обитает около 10 видов (систематика до конца не разработана). Распро-
странены в Старом Свете, с эоцена известны в Северной и Центральной Аме-
рике. В естественном состоянии не встречаются на о-ве Мадагаскар, о-вах 
Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии. Были акклиматизирова-
ны в Австралии и на некоторых о-вах Океании. На севере Н. Поволжья обита-
ют три вида, относящиеся к двум семействам и двум родам. Наземные млеко-
питающие мелких и средних размеров: длина тела 10–80 см, масса от 80 г до 
7 кг. Передние конечности, как правило, короче задних, хвост очень короткий 
или отсутствует. Размеры ушей от коротких до длинных, их форма варьирует 
от удлиненных до округлых. Окраска меха серая, бурая или охристая с оттен-
ками от палевого до коричневого. Первая пара резцов в верхней челюсти уве-
личена, позади них находится вторая пара рудиментарных резцов, что является 
надежным диагностическим признаком отряда. В нижней челюсти пара резцов 
единственная. Имеется длинная диастема. У современных представителей 
щечные зубы лишены корней, они являются гипсодонтными и растут в тече-
ние всей жизни.  

Питаются преимущественно или исключительно растительной пищей. 
Важными адаптивными особенностями являются значительная пластичность в 
кормовом отношении, приспособленность к резкой смене кормовых растений 
по сезонам и возможность питания в течение длительного времени преимуще-
ственно корой, ветвями древесных и кустарниковых растений, сухими трава-
ми. Важной особенностью в питании следует считать копрофагию.  

 
СЕМЕЙСТВО ПИЩУХОВЫЕ – OCHOTONIDAE THOMAS, 1897 

 
Включает один современный род. Длина тела 120–280 мм, масса 80 – 

340 г. К отличительным внешним признакам относятся короткие конечности, 
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