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Резюме. В 2016 г. в Зейском заповеднике обнаружено 5 видов рукокрылых: Myotis ikonnikovi, Myotis petax, 
Plecotus ognevi, Eptesicus nilssonii, Murina hilgendorfi. Приведённая ранее для заповедника M. sibirica не 
обнаружена. Северный кожанок зарегистрирован в заповеднике впервые. M. ikonnikovi и M. hilgendorfi  
занесены в большинство региональных Красных книг Сибири. 
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Summary. In 2016, 5 species of bats were found in Zeya Reserve: Myotis ikonnikovi, Myotis petax, Plecotus 
ognevi, Eptesicus nilssonii, Murina hilgendorfi. M. sibirica shown for territory of reserve was not found. Nothern 
bat was registered in the reserve for the first time. M. ikonnikovi и M. hilgendorfi are listed in most regional Red 
List of Siberia. 

Фауна рукокрылых Зейского заповедника 
изучена достаточно слабо. Первые материа-
лы по фауне рукокрылых были получены В.И. 
Щетининым [1966-1968]. Позднее материалы 
этих наблюдений были опубликованы им со-
вместно с В.А. Дыминым [Дымин, Щетинин, 
1975], а также легли в основу сводки, состав-
ленной Г.Ф. Бромлеем [1984]. В этой сводке 
для территории Зейского заповедника приве-
дено 5 видов рукокрылых: 
1. Myotis brandtii Eversmann, 1845 (ночница 
Брандта); 
2. Myotis ikonnikovi Ognev, 1912 (ночница 
Иконникова); 
3. Myotis daubentonii Kuhl, 1819 (водяная ноч-
ница); 
4. Plecotus auritus L., 1758 (бурый ушан); 
5. Murina leucogaster Milne-Edwards, 1872 

(большой трубконос). 
В 2016 г. было проведено специальное ис-

следование хироптерофауны заповедника. 
Отловы летучих мышей проводились с 6 июля 
по 3 августа. Места отловов летучих мышей 
и наблюдений за ними  расположены вдоль 
юго-западной границы заповедника (кордо-
ны «Каменушка», «Банный», «52-й», «34-й» и 
«20-й»), а также на побережье Зейского водо-
хранилища (кордоны «Тёплый», «Медвежий», 
«Мотовая») (рис. 1). Рукокрылых отлавлива-
ли в сумеречные и ночные часы с помощью 
паутинных сетей (6×2,5 м, 7×2,5 м, 10×2,5 м, 
ячея 16 мм). Время экспонирования сетей 
составляло от 4 до 5,5 часов. Уровень актив-
ности животных оценивали визуально и с 
помощью гетеродинного ультразвукового 
детектора (Pettersson D100). Всего за период 
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наблюдений было отловлено 18 особей руко-
крылых 5 видов:
1. Myotis ikonnikovi Ognev, 1912 (ночница 
Иконникова) – 9 экз.;
2. Myotis petax Hollister, 1912 (восточная ноч-

ница) – 1 экз.;
3. Plecotus ognevi Kishida, 1927 (ушан Огнёва) – 
6 экз.;
4. Eptesicus nilssonii Keyserlling et Blasius, 1839 
(северный кожанок) – 1 экз.;

Рис. 1. Карта-схема мест отлова рукокрылых на территории Зейского заповедника
Fig. 1. Map-scheme of the places of capturing bats at Zeya Reserve
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5. Murina hilgendorfi Gray, 1842 (сибирский 
трубконос) – 1 экз.

Названия видов приведены в соответствии с 
последними молекулярно-генетическими иссле-
дованиями рукокрылых в Палеарктике [Matveev, 
2005; Spitzenberger, 2006; Kruskop et al., 2012].

Myotis ikonnikovi – ночница Иконникова

В заповеднике M. ikonnikovi впервые от-
ловлена В.И. Щетининым в 1968 г. на 45-м км 
автодороги «Зея – Золотая Гора» [Щетинин, 
1966-1968]. В 2016 г. ночница Иконникова от-
ловлена на трёх кордонах заповедника (табл. 
1), на одном из них (кордон «Банный») заре-
гистрирована лактирующая самка. Отметим, 
что обилие данного вида составило 50 %. На 
кордоне «52-й», в долине р. Б. Эракингра, было 
отловлено 5 особей M. ikonnikovi за одну ночь 
(рис. 2: 1), что крайне необычно для этого ред-
кого вида. В отловах преобладали самки (67 %).

M. ikonnikovi распространена от Западной 
Сибири и Восточного Казахстана до При-
морья, северо-восточного Китая и Японии 
[Крускоп, 2012]. Ранее считалось, что рас-
пространение ночницы Иконникова ограни-
чено с севера 56º с.ш., однако, исследования, 
проведенные в конце прошлого века [Тиунов, 
1997] говорят о широком распространении 
данного вида на Дальнем Востоке России. На 
всём протяжении ареала встречается спора-
дично, в связи с чем занесена в большинство 
Красных книг Сибири (категория 3 – ред-
кий) [Красная книга Амурской области, 2009; 
Красная книга Красноярского края, 2012]. 
Оседлый вид, зимует в различных подземных 
убежищах. 

Myotis petax – восточная ночница 

Приведена в сводке Г.Ф. Бромлея [1984], 
как вид, отловленный в окрестностях г. Зея 

[Дымин, Щетинин, 1975], также была отлов-
лена В.И. Щетининым [Щетинин,1966-1968] в 
пос. Пикан, ныне затопленном Зейским водо-
хранилищем. Обитание M. petax на террито-
рии Амурской области также отмечал и М.П. 
Тиунов [1997]. M. petax (рис. 2: 2) выделена 
из вида M. daubentonii на основании анализа 
последовательностей коротких диспергиро-
ванных повторов (SINEs) ДНК [Matveev et al., 
2005]. Вид распространен от предгорий Алтая 
и Кузнецкого Алатау к востоку до Приморья 
и Сахалина [Крускоп, 2012].

В 2016 г. на территории заповедника уда-
лось отловить лишь одну самку M. petax 
(кордон «Мотовая», побережье Гилюйского 
залива Зейского водохранилища). Это тот 
случай, когда доля животных в отловах явно 
не соответствуют реальной плотности попу-
ляции вида на изучаемой территории. Кор-
мовые стации M. petax привязаны к рекам и 
озёрам, где они охотятся преимущественно 
на амфибиотических насекомых (на высоте 
10 см над водой). Наблюдения (визуальные 
и с помощью ультразвукового детектора), 
проведённые в долине р. Б. Эракингра (кор-
дон «52-й») в течение нескольких ночей при 
разных погодных условиях, выявили полное 
отсутствие активности M. petax в данной ста-
ции. Река Б. Эракингра, как и большинство 
водотоков Зейского заповедника, берет нача-
ло в среднем и верхнем горном поясе, для неё 
характерно стремительное течение с обилием 
мелких порогов. Именно таких рек избегают 
M. petax, что подтверждают многочисленные 
наблюдения, проведённые в различных райо-
нах Байкальского региона [Казаков, 2015]. 

Высокая активность M. petax регистри-
ровалась (как визуально, так и с помощью 
ультразвукового детектора) на побережье 
Зейского водохранилища (кордоны «Мото-

Таблица 1
Места отлова M. ikonnikovi на территории Зейского заповедника

№ Место отлова Координаты Дата отлова Кол-во, половозрастной состав, 
репродуктивный статус

1 Кордон «Банный» 54°08'47"N
126°46'54"E 09.07.2016 1 (♀ad, lact)

2 Кордон «52-й»», долина р. 
Большая Эракингра

54°05'17"N
126°52'25"E 20.07.2016 5 (2 ♂ad, 3 ♀ad)

3 Кордон «Тёплый», побережье 
Зейского водохранилища

53°51'15"N
127°21'33"E 29.07.2016 3 (1 ♂ad, 2 ♀ad)
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вая и «Тёплый»), отличающегося медленным 
течением. Относительно крутая береговая 
линия водохранилища не позволила устано-
вить паутинные сети для отлова животных 
над водой. На побережье Гилюйского залива 
водохранилища (кордон «Мотовая») в тече-
ние двух ночей (28 и 29 июля) регистриро-
вали количество ультразвуковых сигналов 
каждые 30 мин. в течение 10 мин. (с 22:00 до 
03:30), результаты представлены на рис. 3. Из-
вестно, что один из факторов, влияющих на 
активность M. petax – погодные условия: так 
28 июля временами шёл небольшой дождь, 
а 29 июля – осадки отсутствовали. Конечно, 
делать выводы о более высокой активности 
в определённые ночные часы не представля-
ется возможным, но однозначно можно ска-
зать, что первые особи восточной ночницы 
появляются около 22:00 ч., лёт заканчивается 
в ранних сумерках – около 03:30 ч. 

Необходимо отметить также обнаружение 
большой колонии M. petax в окрестностях го-
рода Зея в старых бетонных ангарах бывшей 
позиции зенитно-ракетной части, где 17 июля 
2016 г. за 16 сетко/часов (с 21:30 до 01:30) было 
отловлено 126 особей M. petax, среди которых 
отмечено 8 лактирующих самок и 2 сеголетка.

Plecotus ognevi – ушан Огнёва 

Известны находки в долине реки Б. Эра-
кингра и в устье ключа Тёплый, причём жи-
вотных отлавливали в разные годы [Дымин, 
Щетинин, 1975]. Г.Ф. Бромлей также наблю-
дал летающих ушанов среди крон деревьев 
в долине ключа Тёплый и в устье р. Мотовая 
[1984]. Данные о находках P. ognevi в Амур-
ской области приведены и в монографии 
М.П. Тиунова [1997]. В 2016 г. ушан Огнёва 
отловлен в большинстве обследованных ста-
ций (табл. 2), среди отловленных особей – 3 

Рис. 2. Рукокрылые Зейского заповедника: 1 – Myotis ikonnikovi; 2 – Myotis petax; 3 – Plecotus 
ognevi; 4 – Murina hilgendorfi. Фото Д. Казакова 
Fig. 2. Bats of the Zeya Reserve: 1 – Myotis ikonnikovi; 2 – Myotis petax; 3 – Plecotus ognevi; 4 – 
Murina hilgendorfi. Photo by D. Kazakov

1 2

3 4
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самки и 3 самца (рис. 2: 3). P. ognevi выделен 
из вида P. auritus на основании анализа по-
следовательностей 16S рРНК и контрольного 
региона мтДНК [Spitzenberger et al., 2006].

P. ognevi является одним из видов, состав-
ляющих ядро хироптерофауны Сибири и 
Дальнего Востока. Населяет тайгу, лесостепи 
и даже степи от Алтая и среднего течения р. 
Енисея до Сахалина, Курил и северо-вос-
точного Китая, на юг до северной Монголии 
[Крускоп, 2012]. В горы поднимается до су-
бальпийского пояса. В лесных местообитани-
ях ушан предпочитает селиться в древесных 
убежищах – дуплах, трещинах, и пустотах 
под отставшей корой. Оседлый вид, обитает 
вблизи зимних убежищ [Ботвинкин, 2002]. 

Eptesicus nilssonii – северный кожанок

Зарегистрирован на территории Зейского 
заповедника впервые, одна взрослая самка от-
ловлена нами в 2016 г. на кордоне «20-й». Доля 
северного кожанка при отловах в кормовых 
стациях в Сибири всегда крайне низка. Это, 
вероятнее всего, связано с тем, что E. nilssonii 
летают на больших высотах, которые недо-
сягаемы для паутинных сетей. Широко рас-
пространённый, транспалеарктический вид. 
Занесён в Красные книги регионов, в которых 
обитает на границе своего ареала [Красная 
книга севера Дальнего Востока России, 1998; 
Красная книга Приморского края, 2005].

Murina hilgendorfi – сибирский трубконос

Трубконос приводился для территории за-
поведника Г.Ф. Бромлеем [1984] на основании 
одного экземпляра, отловленного в долине р. 
Б. Эракингра, а также на предположительном 
наблюдении полетов этих летучих мышей в 
зоне горной тундры. Нами в 2016 г. отловлена 

одна взрослая самка M. hilgendorfi на кордо-
не «Тёплый» у кромки воды (побережье гор-
ной части Зейского водохранилища) (рис. 2: 
4). Долгое время трубконосов, обитающих 
на территории Сибири и Дальнего Востока 
относили к M. leucogaster, описанного из Сы-
чуаня (центральный Китай). Но данные по 
морфологии черепа [Крускоп, 2005], а также 
молекулярные данные [Kruskop et al., 2012] 
позволяют отнести трубконосов Сибири и 
Дальнего Востока к подвидам M. hilgendorfi.

Редкий малоизученный вид, населяет уме-
ренные леса от Алтая до Сахалина и Японии, 
на юг до северной Монголии, северо-восточ-
ного Китая и Кореи [Крускоп, 2012]. Наход-
ки M. hilgendorfi в тёплый период года были 
крайне спорадичны, но недавно появились 
новые данные по биологии трубконоса в Си-
бири. Так, например, стало известно, что M. 
hilgendorfi может образовывать относительно 
крупные скопления в период осенней мигра-
ционной активности [Казаков и др., 2016]. M. 
hilgendorfi занесён в большинство региональ-
ных Красных книг Сибири.

Myotis sibirica – сибирская ночница

На территории Зейского заповедника от-
мечалась Щетининым В.И. в конце 60-х годов 
XX века [1966-1968]. Нами данный вид на тер-
ритории заповедника не обнаружен. Исходя 
из собственного опыта, в отловах в кормовых 
стациях в других регионах Сибири M. sibiri-
ca встречается спорадично, что не говорит о 
низком обилии этого вида. M. sibirica выделе-
на из вида M. brandtii на основании анализа 
последовательностей СО1 мтДНК [Kruskop et 
al., 2012]. Ночницы, обитающие в Сибири и 
на Дальнем Востоке генетически идентичны. 

Обитает в таёжных, смешанных и листвен-

Таблица 2 
Места отлова P. ognevi на территории Зейского заповедника

№ Место отлова Координаты Дата отлова Кол-во, половозрастной состав

1. Кордон «Каменушка», долина 
р. Каменушка

54°06'33"N
126°46'29"E 06.07.2016 1 (♀ad)

2. Кордон «20-й» 53°52'25"N
127°06'52"E 24.07.2016 1 (♂ad)

3. Кордон «Мотовая», побережье 
Зейского водохранилища

54°05'40"N
127°15'57"E 27-28.07.2016 3 (2 ♀ad, 1 ♂ad)

4. Кордон «Тёплый», побережье 
Зейского водохранилища

53°51'15"N
127°21'33"E 29.07.2016 1 (♂ad)
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ных лесах умеренной зоны северной Азии к 
востоку от Оби, Алтая и Средней Сибири до 
Приморья и Кореи, а также на Камчатке, Кури-
лах, Сахалине и в Японии [Крускоп, 2012]. Вид 
сибирско-дальневосточного комплекса, осёд-
лый, зимует, преимущественно, в пещерах.

Таким образом, на основании исследований, 
проведенных на территории Зейского заповед-
ника в 2016 г. можно утверждать, что хиропте-

рофауна заповедника представлена 5 видами: 
M. ikonnikovi, M. petax, P. ognevi, E. nilssonii, M. 
hilgendorfi. Возможно обнаружение M. sibirica.
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