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Приведена подробная информация о ранее опубликованных и новых находках северного кожанка
(Eptesicus nilssonii Keyserling et Blasius 1839) на Среднем Урале в пределах Свердловской области,
включая сведения по урбанизированным территориям, сведения о биологии этого вида на зимовке
в пещерах и в период активности. На основании стационарных наблюдений впервые описаны
репродуктивные группы животных и факт осеннего гона в местах летнего обитания.
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Рукокрылые на Среднем Урале и прилегаю-
щих равнинных участках остаются до сих пор сла-
бо изученной группой млекопитающих. На тер-
ритории региона выявлено 10 видов (Большаков
и др., 2005), из них 7 являются оседлыми, зимую-
щими в многочисленных пещерах Урала. Первое
место по встречаемости на зимовках занимает се-
верный кожанок (Eptesicus nilssonii Keyserling et
Blasius 1839) (Большаков и др., 2005). Этот боре-
альный вид, благодаря своей способности пере-
носить наиболее низкие температуры по сравне-
нию с другими рукокрылыми, проникает далеко
на север в крайне холодные регионы России (Гро-
мов и др., 1963; Кириллин и др., 2018; Белкин и др.,
2019; Быховец, Петров, 2019). На Среднем Урале
это типично лесной вид, широко распространен-
ный, но везде немногочисленный. Сбор сведений
об особенностях его распространения и биологии
в регионе осуществляется с 1957 г. по настоящее
время. Ранее были опубликованы подробные
сведения о размещении северного кожанка на зи-
мовках в пещерах (Стрелков, 1958; Большаков и др.,
2005). Но до сих пор недостаточно информации о
находках и биологии вида вне пещер как в холод-
ное время года, так и в период активности. Отно-
сительно недавно была опубликована статья об
экологии северного кожанка на Южном Урале
(Снитько, Снитько, 2015), поэтому особенно ин-
тересно сравнить биологию этого вида в более се-
верных условиях обитания Среднего Урала. Цель
настоящей работы – обобщить опубликованные

ранее и новые данные о распространении север-
ного кожанка, изучить особенности его биологии
в периоды зимовки и активности на территории
региона.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследования проводили на Среднем Урале и

в прилегающих с востока равнинных районах, в
пределах южной половины Свердловской обл.
(рис. 1). Это наиболее пониженная часть Уральских
гор, ограниченная широтами (59°25′–55°25′ с.ш.),
с высотами около 300–700 м над ур. м., располо-
женная в пределах таежной зоны. К западу и во-
стоку от центральных массивов приурочены ос-
новные районы карстообразования с большим
количеством пещер, активно используемые руко-
крылыми (Большаков и др., 2005).

В холодное время года была обследована Са-
ранская пещера (Шахта 49), окр. пос. Сарана,
Красноуфимский р-н, в 1965, 1976, 1981, 1990,
1991 гг. В теплое время проведены стационарные
наблюдения в окрестностях пос. Двуреченск, Сы-
сертский р-н, с апреля по сентябрь 2001–2007 гг.
(юго-восток области) и пос. Зайково, Ирбит-
ский р-н, с апреля по сентябрь 2007–2020 гг. (се-
веро-восток области), попутно были сделаны слу-
чайные находки на территории г. Екатеринбурга.
Всего за период 2001–2021 гг. получены сведения
о биологии вида из 13 локалитетов (рис. 1), в ряде
случаев животные были переданы коллегами
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Рис. 1. Карта-схема находок северного кожанка на
территории Свердловской обл.
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никовой, А.В. Лугаськовым, А.В. Слепухиным,
Н.И. Аликиным.

Животных отлавливали в темное время суток
около убежищ, на лесных полянах, дорогах и
опушках, около рек, озер и т.п. при помощи ор-
нитологических паутинных сетей и мобильной
ловушки (Борисенко, 1999). Для обнаружения ле-
тучих мышей в полете использовали ультразвуко-
вой детектор MAGENTA ELECTRONICS MK II
(Англия). Днем обследовали потенциальные укры-
тия – чердаки, трещины и щели зданий, дупла
деревьев.

У отловленных особей измеряли длину тела (L)
и предплечья (R), диаметр семенников по оголен-
ным выступающим частям (D) с помощью штан-
генциркуля, и массу тела – с помощью электрон-
ных весов KERN CM 60-2. Определяли вид, пол и
возраст (ad, sad, juv) по наличию широких хряще-
вых (неокостеневших) прослоек в местах сочле-
нения метакарпальных костей и фаланг передних
конечностей (Громов и др., 1963). По состоянию
внешних половых признаков оценивали репро-

дуктивный статус взрослых летучих мышей (ad).
Все возрастные и репродуктивные группы указа-
ны в табл. 1. К группе juv относили летающих осо-
бей первого года жизни (сеголетки) с наличием
видимых хрящевых прослоек. К группе sad – ле-
тающих особей первого года жизни (сеголетки), у
которых к концу лета хрящевые прослойки отсут-
ствуют; животные имеют малую массу и размеры
тела, нестертые зубы. Последний показатель обу-
словлен тем, что у особей первого года жизни зу-
бы имеют остроконечные вершины (Клевезаль,
2007; Газарян, Казаков, 2002; Gol’din et al., 2018),
а также полупрозрачную зубную ткань (рис. 2).
После первой зимовки полупрозрачность зубов
постепенно утрачивается в результате увеличения
слоя дентина и стачивания эмали (Клевезаль,
Клейненберг, 1967; Клевезаль, 2007). Степень
стертости и прозрачности зубной ткани оценива-
ли визуально с помощью лупы. По данным ряда
авторов, остроконечность вершин клыков может
сохраняться у летучих мышей на второй год жиз-
ни (Газарян, Казаков, 2002; Gol’din et al., 2018).
Поэтому во избежание ошибок зубы осматривали
у всех отловленных животных, но к группе sad от-
носили только тех, которые, помимо нестертых
зубов, имели в конце лета и начале осени мелкие
размеры. На наш взгляд, это позволяет отделить
первогодок от более взрослых животных, подрос-
ших и набравших вес во второй половине лета.

Кроме того, осуществляли индивидуальное ме-
чение с помощью орнитологических алюминие-
вых колец серии ХD, XT, XK и специальной серии
для рукокрылых VA. Отловленных летучих мы-
шей помещали в полотняные мешочки. Измере-
ние и кольцевание по возможности проводили
ночью в местах отлова. Отловленных под утро и
днем особей высаживали в укрытие или выпуска-
ли в темное время суток, в холодное время года
переправляли в пещеру. Все отловленные живот-
ные были выпущены в природу. Методы, исполь-
зованные в данном исследовании, одобрены ко-
миссией по биоэтике Института экологии растений
и животных УрО РАН (протокол № 11 от 29.04.2022).
Всего отмечено 120 особей, из них окольцовано 93.
Помимо этого, были изучены коллекционные
материалы Музея ИЭРиЖ УрО РАН.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Места обнаружения вида на территории 
Свердловской области

Показано на рис. 1. В пещерах: 1 – Гостьков-
ская, Алапаевский р-н, (4 экз.) (Большаков и др.,
2005); 2 – Сохаревская, Режевской р-н (1♂)
(Стрелков, 1958); 3 – Саранская или шахта 49,
Красноуфимский р-н, зимой 1965 г. (1 экз.); там
же зимой 1976 (2 экз.), 1981 (3 ♂♂), 1990 (3 экз.),
1991 (6 ♂♂); в пещерах на р. Чусовой 4 – Коуров-
ская (1 экз.) и 5 – Новоуткинская (Большаков
и др., 2005); в пещерах долины р. Серги Нижне-
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Таблица 1. Репродуктивные и возрастные группы северного кожанка в период 2001–2021 гг.

Примечания. L – длина тела, мм; R – длина предплечья, мм; D – диаметр семенников, мм; масса тела, г. Для каждого пока-
зателя M ± m – среднее и ошибка.

Группа (пол, возраст) Описание Число 
особей

L, R, D; 
масса тела

Самки, ad

Беременные Внизу живота один или два 
плотных бугорка. Соски сухие
или сморщены, часто увеличены, 
темного или розового цвета

3 L = 52.3 ± 1.10; 
R = 39.8 ± 0.20; 
масса = 11.3 ± 0.26

Лактирующие Соски и голое пространство 
вокруг них сильно увеличено. 
Половые органы редко красные

11

С признаками 
постлактации

Соски сильно вытянуты, 
сморщены, темного цвета

13

С признаками 
половой активности

Половые органы красные, 
увеличены. Внизу живота в редких 
случаях бывает линное пятно. 
Соски в состоянии постлактации 
или мелкие розовые

4

Яловые Соски мелкие темные 
или розовые, не сухие. 
Возможно, ранее не рожали

8

Яловые Соски мелкие, сухие розовые 
или черные. Могли рожать 
в другие годы

5

Состояние не указано – 6

Самки, yuv

Летающие особи 
первого года жизни

Есть хрящевые прослойки 
в местах сочленения 
метакарпальных костей и фаланг 
передних конечностей

5 L = 50.3 ± 1.1; 
R = 40.1 ± 0.62; 
масса = 8.8 ± 0.49

Самки, sad

Летающие особи 
первого года жизни, 
у которых отсутствуют 
хрящевые прослойки

Мелкие размеры 
и масса тела, нестертые зубы, 
хрящевые прослойки отсутствуют

4 L = 48.2 ± 3.02; 
R = 39.9 ± 0.42; 
масса = 9.0 ± 0.32

Самцы, ad

С признаками 
половой активности

Семенники увеличены (диаметр 
7.9–12.5 мм), часто грязно-розо-
вого цвета, редко бывает увеличена 
головка или каудальные придатки

14 L = 52.3 ± 0.51; 
R = 39.0 ± 0.29; 
D = 8.3 ± 0.38;
масса = 10.2 ± 0.68

В обычном состоянии Семенники не увеличены 
(диаметр 3.0–6.3 мм)

7

Состояние не указано – 16

Самцы, yuv

Летающие особи 
первого года жизни

Есть хрящевые прослойки 
в местах сочленения метакарпаль-
ных костей и фаланг передних 
конечностей

6 L = 46.4 ± 0.6; 
R = 38.3 ± 0.65; 
D = 6.1 ± 0.15;
масса = 7.7 ± 0.46

Самцы, sad

Летающие особи 
первого года жизни, 
у которых отсутствуют 
хрящевые прослойки

Мелкие размеры и масса тела, 
нестертые зубы, хрящевые 
прослойки отсутствуют

9 L = 49.3 ± 1.44; 
R = 37.9 ± 0.6; 
D = 5.9 ± 0.69;
масса = 9.2 ± 0.67
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сергинского р-на, находки за 1997–1999 гг. 6 –
Аракаевская (максимальное число за одно посе-
щение от 48 до 79 экз.), 7 – Катниковская (до 10 экз.),
8 – Карстовый Мост (до 18 экз.), 9 – Шахта Рыб-
никова (до 27 экз.), 10 – Лягушка-2 (1 экз.), 11 –
Большой провал (2 экз.), 12 – Дружба (до 6 экз.),
13 – Пильниковская (до 4 экз.), 14 – Аракаево-8
(до 6 экз.), 15 – Малая Аракаевская (до 15 экз.)
(Большаков и др., 2005).

В городах: 16 – г. Екатеринбург, в июне 2000 г.
(1 ♂ ad) в здании Уральского государственного пе-
дагогического университета (Большаков и др.,
2005); там же с сентября по ноябрь 2014, 2006,
2010 гг. (5 экз. из них 1 ♀ ad, 2 ♂♂ sad, 1 ♂ ad); там
же 7.08.2003 г. (1 ♀ ad); там же в августе 2015 г. на
балконе (1 ♂); там же 8.05.2007 г. пойман кошкой
на балконе (1 ♀ ad, коллекция музея ИЭРиЖ УрО
РАН – IPAE 1700210); там же 7.08.2015 г. на терри-
тории парка в дупле липы (1 ♀ ad); 17 – г. Асбест,
16.10.2010 г., залетел в окно (1 ♂ ad); 18 – г. Верх-
ний Тагил, 27.02.2021 г., в квартире попал в мы-

шеловку (1 ♂ ad, музей ИЭРиЖ УрО РАН – IPAE
1.700152).

В мелких населенных пунктах: 19 – пос. Тава-
туй, Невьянский р-н, 1.05.2003 г. (1 ♂ ad); там же
в картофельной яме зимой 2004 г. (1 экз.); 20 –
в окр. пос. Аять, Невьянский р-н в садовом доме
(1 экз.); 21 – коллективный сад “Березка” (ст. 466 км)
между станцией Аять и Таватуй, Невьянский р-н,
23.08.2002 г. залетел в горячую железную трубу
(1 ♂ sad); 22 – пос. Зеленый дол, 09.12.2014 г.
в картофельной яме (1 ♂ ad); 23 – Этнографиче-
ский парк “Земля предков” в окр. г. Верхняя
Пышма 10.07.2018 пойманы кошкой (музей ИЭ-
РиЖ УрО РАН – 2 ♀♀ IPAE 773424, 773425, 1 ♂ IPAE
773426).

В естественных местообитаниях, включая еди-
ничные постройки: 24 – Висимский заповедник,
07.12.2002 г. погиб на печке в зимовье (музей
ИЭРиЖ УрО РАН – IPAE 778830); 25 – в окр.
пос. Двуреченск, Сысертский р-н, с мая по август
2001–2007 гг. (24 ♂♂ ad, 44 ♀♀ ad, 5 ♂♂ sad, 4 ♀♀
sad, 5 ♂♂ juv, 5 ♀♀ juv); 26 – в окрестностиях

Рис. 2. Зубы северного кожанка первого года жизни: В – нестертые вершины зубов.

В
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д. Шигаево, Шалинский р-н, 11.07.2013 г. (1 ♂ sad);
27 – в окрестностиях пос. Скородумское, Ирбит-
ский р-н, с мая по август 2007–2020 гг. (3 ♂♂ ad,
4 ♀♀ ad, 1 ♂ juv).

Прочие находки: летом в окрестностях 28 –
г. Верхотурье и 29 – г. Красноуфимска (Марвин,
1969); 30 – колонии в дуплах деревьев близ
ж. д. станции Огородная (сев.-зап. окрестности
г. Екатеринбурга) (Малышев, 1978); 31 – летом
в окрестностях пос. Бажуково, Нижнесергин-
ский р-н (Большаков и др., 2005).

Северные районы Свердловской обл.: Северо-
уральский городской округ 32 – пещера “Чертово
Городище” (1 экз.) и 33 – Тренькинская пещера
(2 экз.), окрестности пос. Черемухово (Орлов,
Кузнецова, 2001); там же 34 – в штольне на
р. Сосьва (3 экз.) (Кузнецов, Козлов, 1958); там же
35 – с. Всеволодо-Благодатское (1 экз.), окрест-
ности заповедника “Денежкин камень” (Черняв-
ская, 1959); там же, пещеры на р. Вагран – 36 –
Лягушка (Улитка) (Катана, 2020), 37 – Партизанская
(Катана, 2020а) и 38 – Большая Коноваловская
(Цурихин, Васильев, 2010).

Зимовки

Среди зимующих рукокрылых северный кожа-
нок отмечен в большинстве пещер региона, явля-
ется самым холодоустойчивым (Большаков и др.,
2005). Обычно животные размещаются в привхо-
довой части пещер, открыто, иногда в небольших
углублениях или трещинах, при температурах от
–5 до +1°С. На всех известных зимовках этот вид
не образует больших скоплений, преимуществен-
но отмечаются одиночные особи. Концентрация
зимовок в пещерах известна на юго-западе обла-
сти в долине р. Серги (при плотности пещер и
гротов около 0.2 на км2), где численность для од-
ной пещеры зимой 1998–1999 гг. составила от 2
до 27 особей. Исключение – Аракаевская пещера,
где в ноябре 1999 г. зарегистрирована самая круп-
ная зимовка – 79 экз. (Большаков и др., 2005).
По данным Стрелкова (1958), зимой 1957 г. в Ара-
каевской пещере были обнаружены животные
обоих полов (3 ♂♂, 1 ♀).

В ходе наблюдений в пещере Саранской или
“шахта 49” зимой 1965, 1976, 1981, 1990, 1991 гг.
нами отмечены за одно посещение только самцы
от 1 до 6 экз. Вход в пещеру открывается трещи-
ной на дне небольшой карстовой воронки, зано-
симой зимой снегом. Глубина трещины 49 м, ши-
рина – 0.4–2.5 м. Животные по мере продвижения
вниз всегда располагались одиночно. Перемеще-
ние их во время зимовки по трещине зависело от
колебания наружной температуры воздуха. При –
12°С снаружи, температура в пещере колебалась
от 0.4 до 4.2°С, относительная влажность около
90%. Наиболее холодным был январь 1981 г., на-
ружная температура опускалась до –38°С, и три
обнаруженных северных кожанка зимовали в этот

год ниже на 40 см обычного уровня, отмеченного
в другие годы наблюдений. При потеплении в
марте этого же года эти животные переместились
вверх и достигли уровня границы размещения,
характерного для обычных зим. Наблюдаемый
факт свидетельствует о том, что северные кожан-
ки в течение зимовки перемещаются в наиболее
благоприятные по температуре места. Это объяс-
няется необходимостью поддержания летучими
мышами оптимальной разницы между темпера-
турой тела и температурой среды (Ануфриев, Ре-
вин, 2006).

Вне пещер в холодное время года, согласно
описанным выше находкам (рис. 1), вид успешно
зимует в городских зданиях (7 находок) и овощ-
ных ямах (2 находки). В этих укрытиях обнаруже-
ны одиночные особи, из них большинство – сам-
цы (7 из 9 экз.). В городах находки животных уча-
щаются с сентября по ноябрь.

Схожие сведения о зимовках северного кожан-
ка получены на пограничных территориях. Так, в
Пермской обл. отдельные особи этого вида и не-
большие группы до 40 экз. отмечены в пещерах
Пашийской, Ладейной, Темной, Первомайской,
Уинской, Мечкинской, Закурьинской (Больша-
ков и др., 2005) и Кунгурской (Наумкин, Сивко-
ва, 2019). На зимовке в пещерах Южного Урала он
тоже немногочисленный, в одном укрытии на-
считывается от 1–2 до 30 особей, в редких случа-
ях, например в шахте Слюдорудник, – до 47 экз.,
встречаются животные обоих полов, а в период
активности численность около пещер может быть
несколько выше, также известны зимовки вида в
постройках человека (Большаков и др., 2005;
Снитько, Снитько, 2017). В пещерах Северного
Урала отмечают от 1–2 до 20 особей (Большаков
и др., 2005). На пограничной территории Ханты-
Мансийского автономного округа известны зи-
мовки отдельных особей в городских постройках
(Бердников, 2009). В сравнении с Южным, Сред-
ним и Северным Уралом, на юге Среднего и
Нижнего Поволжья, где отсутствуют в массе есте-
ственные укрытия рукокрылых в пещерах, север-
ный кожанок, наоборот, формирует массовые
скопления до несколько сотен особей, концен-
трируясь в искусственных подземельях Самар-
ской Луки (окрестности с. Ширяево, Ставро-
польский р-н Самарской обл.), тоже проявляя
одиночный характер размещения внутри микро-
укрытий (Смирнов и др., 2007).

Период активности
Вылет зимующих животных из убежищ начи-

нается со второй половины апреля и растянут по
времени в зависимости от течения весны. На се-
веро-востоке и юго-востоке области они появ-
ляются в летних местообитаниях после 15 мая.
От мест летних стационарных наблюдений на се-
веро-востоке области ближайшие зимовочные
пещеры расположены в 60 км на р. Реж и на юго-
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востоке области – в 105 км на р. Серга. В мелких
населенных пунктах и в г. Екатеринбурге первые
активно летающие животные после зимовки от-
мечены раньше, уже в начале мая (1.05.2003 г.,
8.05.2007 г.), возможно, из-за близости городских
зимовочных укрытий. Такое временное различие
между вылетом из мест зимовок и прилетом в раз-
ных местообитаниях, вероятно, определяется
расстоянием между зимовочными и летними убе-
жищами конкретных особей.

В местах стационарных наблюдений и в г. Ека-
теринбурге в период активности встречаются все
основные половозрастные группы вида (взрос-
лые самцы, самки, молодые животные первого
года жизни). Соотношение полов среди взрослых
животных на северо-востоке области близко 1 : 1
(n = 7), на юго-востоке значимо преобладают
самки 1 : 1.8 (n = 68, χ2 = 4.5, p < 0.05). Соотноше-
ние полов для первогодок (juv, sad) близко к 1 : 1
(n = 19), что в целом согласуется с данными дру-
гих авторов (Бердников, 2009; Снитько, Снитько,
2015). За все время исследований были найдены
небольшие выводковые колонии до 5–10 особей
(3 находки), состоявшие из взрослых размножаю-
щихся и яловых самок, к ним могли присоеди-
няться самцы (2 находки). Среди взрослых самок
яловые составили 16.7%, следовательно, в раз-
множении участвует только часть животных, что
отмечали и другие исследователи (Снитько,
Снитько, 2015). Сроки родов растянуты во време-
ни, приходятся на июнь, на это указывают даты
поимки беременных и лактирующих самок. Бере-
менные особи (табл. 1) на юго-востоке области
были отмечены с 4 по 29 июня, лактирующие –
с 7 июня по 12 июля, на северо-востоке области
лактирующие самки встречаются позднее – с по-
следней декады июня до середины июля. В поле-
вых условиях признаком беременности можно
считать наличие внизу живота у самок округлых
твердых бугорков (табл. 1), которые хорошо паль-
пируются и визуально заметны, даже через не-
сколько часов после отлова. Визуальное опреде-
ление беременности самок северного кожанка на
поздних сроках, помимо оценки эмбрионов, бы-
ло проведено Бердниковым (2009). Следует заме-
тить, что у летучих мышей увеличение нижней
части живота беременных самок можно спутать с
заполнением кишечника по завершению периода
кормежки. Если учитывать тот факт, что напол-
ненный пищей кишечник освобождается уже че-
рез час (Первушина и др., 2010), то для подтвер-
ждения беременности достаточно понаблюдать за
состоянием животных на протяжении 2–3 часов.
При соблюдении перечисленных условий при-
жизненное подтверждение беременности у лету-
чих мышей возможно на поздних сроках.

На юго-востоке области северные кожанки с
признаками беременности были отловлены в на-
чале ночи и находились под наблюдением больше
трех часов. В двух случаях это были самки с одним
бугорком и только одна – с двумя, что указывает

на возможность рождения в условиях Среднего
Урала у этого вида двоен. На редкость этого явле-
ния косвенно указывает факт численного преоб-
ладания в течение 2001–2007 гг. участвовавших в
размножении самок по отношению к числу моло-
дых животных (juv, sad) 1.3 : 1 (n = 63), соответ-
ственно. На Южном Урале рождение у этого вида
двоен обычно (Снитько, Снитько, 2015). Схожее
явление для северного кожанка – уменьшение
размера выводка – было отмечено в северных
районах Скандинавии по сравнению с южными
территориями (Rydell, 1993). В Ханты-Мансий-
ском автономном округе у самок этого вида быва-
ет как по одному, так и по два эмбриона (Бердни-
ков, Стариков, 2008).

Детеныши способны летать приблизительно
через месяц после рождения. Сроки становления
на крыло молодых летучих мышей растянуты во
времени. Первые вылеты молодняка из убежища
зафиксированы с середины июля: на юго-востоке
с 11.07, на северо-востоке области с 23.07. С этого
же времени начинают попадаться самки в состоя-
нии постлактации (табл. 1). Молодые животные с
видимыми хрящевыми прослойками отмечены
на юго-востоке области до середины августа
(16.08.2004 г.), а в конце июля (после 26.07.2006 г.)
встречаются уже мелкие по размерам особи без
хрящевых прослоек. К третьей декаде августа мо-
лодых животных сложно отличить от взрослых по
наличию хрящевых прослоек. Поэтому таких
особей относили в отдельную группу sad по ряду
признаков: имеют по сравнению со взрослыми
особями более мелкие размеры, меньшую массу
тела и нестертые поверхности зубов (см. в разделе
“Материалы и методы”). Раннее развитие молод-
няка на юго-востоке области наблюдается только
у северного кожанка, у остальных видов рукокры-
лых молодые особи с видимыми хрящевыми про-
слойками встречаются до конца августа.

Для сравнения, на пограничной Северному
Уралу территории Западной Сибири фазы бере-
менности и рождения детенышей северного ко-
жанка отмечены на 1–2 недели позднее, чем на
Среднем Урале, беременных и лактирующих са-
мок наблюдают с мая и до третьей декады июля,
а поднятие молодняка на крыло происходит толь-
ко в первой декаде августа (Бердников, 2009). На-
оборот, на Южном Урале рождение детенышей
начинается раньше, примерно на 1–2 недели,
а первые вылеты молодняка происходят с опере-
жением почти на месяц с середины июня, у самок
чаще рождаются двойни (Снитько, Снитько, 2015).
Возможно, благодаря более комфортным погод-
ным условиям и ранней весне, фазы генеративно-
го цикла для изучаемого вида на Южном Урале
смещены на более ранние сроки по сравнению со
сроками на территории Среднего и Северного
Урала. Кроме того, на Южном Урале северный
кожанок формирует более многочисленные вы-
водковые колонии, от 30 до 100 особей, которые к
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августу покидают выводковые убежища (Снить-
ко, Снитько, 2015).

На юго-востоке Среднего Урала наблюдали
другое поведение животных. К моменту, когда де-
теныши начинают активно и уверенно летать,
в выводковых колониях происходит перегруппи-
ровка особей – только часть молодых и взрослых
животных покидает выводковые убежища. Неко-
торые животные первого года жизни, а также
взрослые самки и самцы остаются в этих укрыти-
ях до начала сентября (2 из 3 колоний). Во второй
декаде августа в этой части региона у северного
кожанка наблюдается начало осеннего гона. Так,
самка в состоянии половой активности (описа-
ние в табл. 1) была найдена 30.08.2001 г. в убежи-
ще вместе со взрослым самцом, имеющим увели-
ченные семенники (диаметр 11.0), в составе не-
большой колонии, в которой отмечены кроме них
2 ♀♀ ad с признаками постлактации, 1 ♂ sad и 1 ♀
sad. Кроме того, взрослые самки в состоянии по-
ловой активности как с признаками постлакта-
ции, так и яловые были отловлены на охотничьих
участках совместно со взрослыми самцами, име-
ющими увеличенные семенники (3 находки), и
одиночно в убежище (1 находка). Взрослые сам-
цы с увеличенными семенниками (диаметр 7.9–
11.8 мм), часто выпавшими в мошонку, а также
имеющие увеличенные головку пениса или ка-
удальные придатки (табл. 1), попадаются в отло-
вах единично в конце мая (1 находка 23.05.2007 г.)
и массово, начиная с конца июня (27.06.2005 г.)
до начала сентября (13 находок). Эти находки
свидетельствуют о готовности к спариванию сам-
цов во второй половине лета. В северо-восточной
части области животные с признаками половой
активности не отмечены. Состояние осеннего го-
на у северного кожанка описано впервые. В це-
лом, оно имеет некоторые схожие черты с харак-
тером гона нетопыря Натузиуса (Pipistrellus nathu-
sii Keyserling et Blasius 1839) (Стрелков, Ильин,
1990). По литературным данным, такое увеличе-
ние семенников самцов связано с активным
сперматогенезом, а гон у летучих мышей в уме-
ренных широтах проходит в период спада спер-
матогенеза в семенниках и наполнения придат-
ков сперматозоидами (Стуканова, 1976). В лите-
ратуре имеются сведения, что у изучаемого вида
осенний гон приходится на более поздние сроки,
нежели отмеченные нами. Так, на Южном Урале
спаривание, видимо, происходит на зимовке в
пещерах (Снитько, Снитько, 2015), а в условиях
Западной Сибири гон возможен по срокам в октяб-
ре–ноябре (Стуканова, 1976). В Поволжье в райо-
не высокой концентрации зимовочных укрытий
рукокрылых на Самарской Луке спаривание се-
верного кожанка возможно в период перемеще-
ний животных из летних местообитаний к местам
зимовок (Смирнов и др., 2020). Именно в местах
зимовок отмечено высокое генетическое разно-
образие особей, но в отдельных зимовочных
подземельях выявлены близкородственные груп-

пировки изучаемого вида (Баишев и др., 2014;
Смирнов и др., 2020).

Пространственная структура поселений

Характер размещения особей был изучен в ме-
стах летнего обитания на юго-востоке области.
Пространственная структура этого вида характе-
ризуется формированием небольших по числен-
ности группировок не более 10 особей. Скопле-
ния отмечены, главным образом, на кормовых
участках (общее число группировок 30), обычно
это яловые и участвующие в размножении самки
с детенышами (56.7%). Реже взрослые самки охо-
тились вместе с самцами (23.3%), а во второй по-
ловине лета – для самцов и самок характерно со-
стояние половой активности (10.0%). Единичны
находки группировок смешанного типа (взрос-
лые самцы, самки, молодняк – 3.3%) и разнови-
довые группы (6.6%) – северные кожанки селятся
и охотятся совместно с двухцветным кожаном
(Vespertilio murinus (Linnaeus 1758)). Скопления
животных фиксировали в следующих кормовых
стациях: около береговой линии на границе с
участками леса (6 локалитетов), на опушке леса
(1 локалитет), в месте расположения единичных
построек человека (1 локалитет). Одиночных се-
верных кожанков отлавливали в глубине лесного
массива (на полянах и лесных дорогах) и между
постройками, в 3 из 4 случаев это были самцы. Бы-
ли находки в убежище – за деревянной обшивкой
одноэтажных строений найдено 3 небольшие ко-
лонии численностью до 5–10 особей, в составе ко-
торых были взрослые самцы и самки, а также жи-
вотные первого года жизни (juv, sad). Под корой
сосны была отловлена одиночная самка в состоя-
нии половой активности. Убежища колоний рас-
положены на расстоянии 500–1000 м друг от друга.

Результаты кольцевания показали, что живот-
ные разного пола привязаны к своим охотничьим
участкам, они могут их использовать постоянно
на протяжении всего периода активности как в
течение одного года, так и на протяжении не-
скольких лет подряд (6 повторных отловов для
2 ♂♂ ad, 4 ♀♀ ad). Так, взрослая самка была отлов-
лена в состоянии лактации на лесной дороге око-
ло водоема 7.06.2004 г. и 6.07.2005 г. в одном и
том же месте. Взрослый самец охотился между
постройками и отловлен здесь 28.07.2003 г. и
1.07.2004 г. Другой самец был отловлен в этом же
месте в мае и августе 2007 г. Максимальное отме-
ченное расстояние при перемещении животных
от убежища до охотничьих участков составило
1 км для взрослой самки. В целом, наши сведения
о пространственном размещении северного ко-
жанка согласуются с результатами исследований,
например, полученными на территории Повол-
жья с помощью телеметрии (Смирнов и др., 2013;
Smirnov et al., 2021). Согласно этим исследовани-
ям в характере использования кормовых участков
животные также проявляют изрядный консерва-



ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 102  № 4  2023

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ СЕВЕРНОГО КОЖАНКА 473

тизм, а взрослые самцы по сравнению с самками
предпочитают держаться отдельно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На Среднем Урале в пределах южной части
Свердловской обл., которая характеризуется на-
личием значительного числа небольших по раз-
мерам пещер, северный кожанок распространен
повсеместно. Для зимовки вид использует как
естественные пещеры и гроты, так и различные
укрытия антропогенного происхождения, в том
числе городские здания. Большой концентрации
особей нигде не образует (исключение – Арака-
евкая пещера), зимуют преимущественно оди-
ночные особи или мелкие группы особей.

На Среднем Урале, по сравнению с южными
районами Урала (Снитько, Снитько, 2015), север-
ный кожанок формирует небольшие выводковые
колонии до 5–10 особей, в составе которых отме-
чаются взрослые самцы; сроки рождения и выле-
та молодняка отодвигаются на 1–2 недели, у са-
мок чаще рождается по одному детенышу.

В ходе исследований условно выделены ре-
продуктивные и возрастные группы животных:
взрослые самки (ad) – беременные, лактирую-
щие, в состоянии постлактации, в состоянии по-
ловой активности, яловые; взрослые самцы (ad) – в
состоянии половой активности, в обычном состоя-
нии; молодые животные первого года жизни, име-
ющие хрящевые прослойки (juv); молодые живот-
ные первого года жизни без хрящевых прослоек,
имеющие малый вес и небольшие размеры тела, не-
стертые зубы (sad). Признаки, характеризующие
каждую группу, позволяют прижизненно оцени-
вать состояние животных в полевых условиях.

На юго-востоке региона в местах летнего
обитания со второй декады августа встречаются
взрослые самцы и самки в состоянии половой ак-
тивности, что свидетельствует о начале в это вре-
мя у северного кожанка осеннего гона.

В целом, животные этого вида сильно расcре-
доточены в пределах изученной территории, они
не образуют в период зимовки крупных скопле-
ний в многочисленных естественных и искус-
ственных укрытиях. В этом случае для вида в целом
уменьшается вероятность спаривания и связан-
ного с ним обмена генетической информацией
в постоянных местах зимовки. Основываясь на
описанном выше факте осеннего гона во второй
половине августа, можно предполагать, что в по-
пуляциях северного кожанка такое поведение яв-
ляется механизмом, который обеспечивает взаи-
модействие животных разного пола в местах
летнего обитания и компенсирует тем самым от-
сутствие возможности их встреч для спаривания
в районах зимовки.
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BIOLOGY OF EPTESICUS NILSSONII (VESPERTILIONIDAE, CHIROPTERA) 
IN THE MIDDLE URALS, SVERDLOVSK REGION

E. M. Pervushina1, *, V. N. Bolshakov1

1Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, 620144 Russia
*e-mail: pervushina@ipae.uran.ru

In the Middle Urals, Sverdlovsk Region, detailed information, both previously published and new, is provid-
ed on the bat species inhabiting urbanized areas, as well as data on the biology of the species wintering in
caves. Stationary studies of the biology of Eptesicus nilssonii Keyserling et Blasius 1839 were carried out during
the period of activity outside the caves. Reproductive groups of animals and the autumn rut in summer hab-
itats are described for the first time.

Keywords: bats, distribution, wintering, period of activity, reproductive groups, autumn rut



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


