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Аннотация: Статья посвящена наименее изученной систематической группе 
млекопитающих Карелии – рукокрылым (Chiroptera, Vespertilionidae). Цель ис-
следований – определение статуса видов в процессе их инвентаризации тра-
диционными и современными методами исследований. Впервые для Карелии 
дается комплексная оценка видового состава, относительного обилия (%) и от-
носительной численности (экз./км маршрута) летучих мышей в период гибер-
нации и летней активности. Мониторинг зимних подземных убежищ проведен 
в 2009–2018 гг. Он показал, что в Карелии зимует 5 видов рукокрылых (север-
ный кожанок, ночницы Брандта, усатая, водяная и бурый ушан), из которых до-
минирует северный кожанок: относительное обилие – 65.3 %. В летний пери-
од с использованием статического ультразвукового детектора Song Meter SM2 
Bat+ и программного обеспечения Kaleidoscope Pro (ver. 3.1.1.) на автомобиль-
ных маршрутах в широтном направлении кроме отмеченных зимующих видов 
зарегистрированы рыжая вечерница, двуцветный кожан, ночницы Наттерера и 
прудовая. В летних учетах также преобладал северный кожанок – относитель-
ное обилие 70.4 %, относительная численность – 0.413 экз./км маршрута. Он 
зарегистрирован до 66°11´ с. ш. Другие виды встречаются значительно реже, 
северные границы их регистрации расположены южнее, а относительная чис-
ленность составляет 0.001–0.028 экз./км. Исследования показали абсолютное 
доминирование северного кожанка в сообществах летучих мышей, как на зи-
мовках, так и в период летней активности. Определены северные границы ре-
гистрации видов, что меняет прежние представления об их распространении 
на Европейском Севере России.

© Петрозаводский государственный университет

Введение
Изучение летучих мышей, ведущих ночной 

образ жизни в летний период и находящихся 
в состоянии гибернации в подземных и дру-
гих убежищах в зимний период года, сопря-
жено с особыми трудностями (Michaelsen et 
al., 2013), что и определило слабую изучен-
ность рукокрылых на севере Европейской ча-
сти России – в Мурманской и Архангельской 
областях, в Республике Карелия (Богдарина, 
Стрелков, 2003). Большинство сведений по 
летучим мышам Карелии связано с их слу-
чайными встречами (Бианки, 1916; Исаков, 
1939; Строганов, 1949; Кузякин, 1950; Мар-
вин, 1959; Зимин, Ивантер, 1969) и лишь от-
дельные работы (Стрелков, 1958; Лыкова, 
Коросов, 1995; Богдарина, 2004; Чистяков, 
Богдарина, 2010) основаны на ограничен-
ных учетных материалах в южной Карелии. 
Закономерно, что на территории республи-
ки этими авторами отмечены лишь север-
ный кожанок Eptesicus nilssonii (до 66° с. ш.), 
водяная ночница Myotis daubentonii (до 62° 
с. ш.), ночницы условной группы Брандта/
усатая M. brandtii/mystacinus и бурый ушан 
Plecotus auritus (до 63° с. ш.). Очевидно, что 
определение статуса гладконосых летучих 
мышей невозможно без проведения инвен-
таризации видов традиционными и совре-
менными методами исследований, чему и 
посвящена эта работа.

Материалы 
В 2009–2018 гг. обследовано 15 зимних 

подземных убежищ, часть из которых – в те-
чение 5–8 лет. Всего обнаружено 242 лету-
чих мыши 5 видов. Погибшими найдены 11 
экз. (4.5 %).

Протяженность летних ночных автомо-
бильных маршрутов составила 3145 км, из 
них 680 км – на 17 стандартных учетных 
трансектах (подзона средней тайги – 440 км, 
северной тайги – 240 км). Всего зарегистри-
ровано 832 летучих мыши 9 видов.

Методы 
Мониторинг зимних подземных убежищ 

(искусственные пещеры и бывшие военные 
бетонные сооружения) проведен в Респу-
блике Карелия в подзоне средней тайги. 
Местонахождение обследованных убежищ 
ограничено 61º–63º с. ш. и 30º–36º в. д. (ри-
сунок). Поиск летучих мышей проводили 
методом сплошного визуального осмотра 
зимовок 1–2 раза в течение периода гибер-
нации (сентябрь – май). Определялась видо-
вая принадлежность и численность рукокры-
лых. В последующем высчитывалась встре-
чаемость (доля убежищ с данным видом, %) 
и относительное обилие (доля каждого вида 
от общего числа зарегистрированных живот-
ных, %) (Стрелков, Ильин, 1990).
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Места расположения подземных убежищ и маршруты летних учетов летучих мышей в Карелии.  1 – 
Лахденпохья, 2 – Рускеала, 3 – Сона (4 пещеры), 4 – Щелейки, 5 – Медвежьегорск (3 подземелья), 6 – 

Шуньга, 7 – Пертнаволок, 8 – Гижозеро, 9 – Ляскеля, 10 – Питкяранта
 Location of underground  winter roostss and summer car-transects of bats in Karelia. 1 – Landenpoh'ya, 2 

– Ruskeala, 3 – Sona (4 caves), 4 – Shcheleiki, 5 – Medvezh'egorsk (3 caves), 6 – Shunga, 7 – Pertnavolok, 8 – 
Gizhozero, 9 – Lyaskelya, 10 – Pitkyaranta



16

Белкин В. В., Илюха В. А., Хижкин Е. А., Федоров Ф. В., Морозов А. В., Якимова А. Е. Видовой состав и распространение 
рукокрылых (Chiroptera, Vespertilionidae) в Карелии // Принципы экологии. 2018. № 3. С. 13–23. DOI: 10.15393/
j1.art.2018.8042

Летний учет рукокрылых выполнен в юж-
ных районах республики и в западной части 
Карелии в широтном направлении от 61º10' 
до 66º11' с. ш. Учеты проводились во второй 
половине июля – первой половине августа 
2016–2017 гг. Видовое разнообразие, рас-
пространение и относительную численность 
рукокрылых (экз./км маршрута) определяли 
на ночных автомобильных маршрутах по лес-
ным дорогам, берегам водоемов, сельскохо-
зяйственным угодьям, населенным пунктам 
(см. рисунок). На стандартных трансектах 
протяженностью 40 км каждый учет начи-
нали через 45 минут после захода солнца 
(Russ et al., 2003; Jones et al., 2013). На уче-
тах применяли статический ультразвуковой 
детектор Song Meter SM2 Bat+ c всенаправ-
ленным выносным микрофоном. Видовая 
идентификация осуществлялась с помощью 
программного обеспечения Kaleidoscope Pro 
(ver. 3.1.1.). Использовали классификатор 
для Финляндии, что при низком разнообра-
зии летучих мышей в нашем регионе повы-
шает точность идентификации видов (Rudell 
et al., 2017). Разделение ночниц Брандта и 
усатой не проводилось в связи с одинаковой 
характеристикой издаваемых ими сигналов. 
Программа позволяет определять долю без-
альтернативной идентификации видов, а 
также разделение отдельных файлов эхоло-
кации по реальному времени их регистра-
ции, что облегчает выделение отдельных 

особей. Временной разрыв между файлами 
составлял, как правило, от 1 до 60 минут. 
Результаты 

Исследования показали, что в 13 из 15 об-
следованных подземных убежищ зимовали 
летучие мыши – от 1–2 до 25 особей за зим-
ний сезон, в среднем – 6.2 экз. на убежище. 
Зарегистрировано 5 видов летучих мышей 
(E. nilssonii, М. daubentonii, M. brandtii, M. 
mystacinus, P. auritus). Из общего числа руко-
крылых 1.6 % определены как Myotis sp., а 
5.0 % отнесены к условной группе M. brandtii/
mystacinus. Северный кожанок доминиро-
вал как по относительному обилию, так и по 
встречаемости на зимовках (табл. 1).

Установлено, что в 4 бетонных убежищах 
Лахденпохья и Медвежьегорска северный 
кожанок составил 94.9 % всех обнаруженных 
там рукокрылых, тогда как в 9 искусственных 
пещерах Рускеала, Сона, Щелейки, Шуньга, 
Пертнаволок, Гижозеро его относительное 
обилие было лишь 59.6 %. Все виды ночниц 
и большинство бурого ушана (86.7 %) обна-
ружены в искусственных пещерах бывших 
разработок мрамора, гранита, шунгита, же-
лезной и медной руды. В самых северных 
пещерах и бетонных сооружениях в Мед-
вежьегорском районе найдены только не-
многочисленные северные кожанки, кото-
рые регистрировались не ежегодно во всех 
убежищах.

Таблица 1. Относительное обилие (% от общего числа учтенных летучих мышей), встречаемость 
(число мест находок, %) и смертность (% от общего числа зарегистрированных животных данного 

вида) гладконосых летучих мышей на зимовках в Карелии

Виды Относительное 
обилие* Встречаемость Смертность

Северный кожанок 65.3 86.7 5.0

Водяная ночница 8.7 20.0 9.5

Бурый ушан 6.2 26.7 0.0

Ночница Брандта 9.1 26.7 4.5

Усатая ночница 4.1 20.0 0.0

Примечание. * – в том числе ночницы условной группы Брандта/усатая (5.0 %) и ближе не опреде-
ленные (1.6 %).
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Учеты с ультразвуковым детектором пока-
зали, что северный кожанок – самый много-
численный и широко распространенный вид 
в Карелии. Он отмечен во всех местах учетов 
до 66°11´ с. ш. Относительное обилие в це-
лом по Карелии – 70.4 %, относительная чис-
ленность – 0.413 экз./км маршрута (табл. 2).

Водяная ночница зарегистрирована на 
многих водоемах на маршруте в широтном 
направлении. Самая северная встреча, кото-
рая подтверждена и визуальными наблюде-
ниями, – р. Сельвана (64°58´ с. ш.).

Бурый ушан встречался сравнительно 
редко, но отмечен даже на самом севере 
республики – окрестности озера Петроярви 
(66°11´ с. ш.) и п. Сосновый (66°01´ с. ш).

Ночницы условной группы Брандта/уса-
тая регистрировались до 64°08´с. ш., но до-

вольно редко.
Прудовая ночница (M. dasycneme) встре-

чается значительно реже, чем водяная, и, 
как и последующие виды, на зимовках в 
республике не зарегистрирована. Самая се-
верная точка регистрации вида – р. Кюреля 
(64°57´ с. ш.).

У рыжей вечерницы (Nyctalus noctula) 
c продвижением на север, вопреки на-
шим ожиданиям, относительное обилие не 
уменьшается. Самая северная точка реги-
страции вида – р. Кити (65°58´ с. ш.).

Двуцветный кожан (Vespertilio murinus) 
также регулярно и повсеместно встречается 
в учетах. Самые северные места регистра-
ции вида – окрестности п. Калевала (65°12´с. 
ш.), р. Нурдас и оз. Уносозеро (64°08´ с. ш.).

Таблица 2. Относительное обилие (%) и относительная численность (экз./км маршрута) рукокры-
лых в Карелии по результатам автомобильных учетов с использованием статического ультразвуко-

вого детектора

Виды

Относительное обилие Относительная численность

подзона 
средней 

тайги

подзона 
северной 

тайги

в целом по 
Карелии

подзона 
средней 

тайги

подзона 
северной 

тайги

в целом по 
Карелии

Северный 
кожанок 72.5 67.2 70.4 0.375 0.483 0.413

Водяная 
ночница 2.3 2.5 2.4 0.009 0.042 0.021

Прудовая 
ночница 0.7 2.2 1.3 0.0 0.017 0.006

Бурый ушан 4.9 8.0 6.2 0.021 0.025 0.022
Рыжая 
вечерница 13.0 16.7 14.5 0.023 0.038 0.028

Двуцветный 
кожан 6.0 2.5 4.6 0.027 0.017 0.024

Ночница 
Наттерера 0.4 0.6 0.4 0.002 0.004 0.003

Ночницы 
Брандта/усатая 0.2 0.3 0.2 0.0 0.004 0.001

Ночница Наттерера (M. nattereri) заре-
гистрирована в нескольких местах южной 
Карелии. Она неоднократно отмечена в 
окрестностях д. Каскеснаволок (61°36´ с. ш.), 
а также на р. Миккельская (61°44´ с. ш.) и в г. 
Петрозаводске (61º47´ с. ш.), а севернее все-
го – на р. Бола (62°55´ с. ш.).

Нетопырь-карлик (Pipistrellus pipistrellus) 
идентифицирован лишь однажды (г. Петро-
заводск) с высокой долей альтернативного 
определения и в таблицу не вошел.

Обсуждение 
Низкая численность рукокрылых на зи-

мовках характерна для северных популяций 
летучих мышей (Ануфриев, 2007; Рыков, 
2008; Michaelsen et al., 2013; Белкин и др., 
2015). Характерной особенностью распре-
деления рукокрылых по зимовкам, в том 
числе и в более южных регионах, является 
слабая заселяемость ночницами убежищ с 
низкой влажностью воздуха (Lesinski, 1986; 
Смирнов и др., 2008; Siivonen, Wermundsen, 
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2008a, Белкин и др., 2015). Стратегия выжи-
вания северного кожанка в зимний период, 
наоборот, направлена на использование 
широкого спектра убежищ (86.7 %) с боль-
шими пределами влажности, температуры 
воздуха и мест дислокации, а также откры-
тое расположение, а не в шпурах и щелях, и 
одиночное, а не групповое распределение 
животных (Белкин и др., 2015, 2016; Хижкин 
и др., 2018).

Полученные результаты по видовому со-
ставу и распространению рукокрылых в 
Карелии в летний период перекликаются 
с данными литературы по смежным регио-
нам. Северный кожанок отмечен в Лапланд-
ском заповеднике, на севере Мурманской 
и Архангельской областей (Семенов–Тян-
Шанский, 1982; Ильин, Смирнов, 2000; 
Бойко, 2014). В Норвегии и Финляндии он 
встречается до 70º с. ш. (Rydell et al., 1994; 
Siivonen, Sulkava, 1999). Единичные встречи 
водяной ночницы отмечены в руслах север-
ных рек в Финляндии на границе с Карели-
ей севернее 66° с. ш. (Siivonen, Wermundsen, 
2008b). Прудовая ночница добыта в Архан-
гельской области на широте около 63º30´ с. 
ш. (Марвин, Воловик, 1975). Бурый ушан из-
вестен в Мурманской области по единствен-
ной встрече на 67º30´ с. ш. (Кузякин, 1950). 
В Финляндии он зарегистрирован до 64º25´ 
с. ш. (Siivonen, Wermundsen, 2008b). Усатая 
ночница встречается в Финляндии до 63º с. 
ш., ночница Брандта – до 64º с. ш. (Lehmann, 
1983). Низкие показатели относительного 
обилия и относительной численности этих 
ночниц в Карелии могут быть связаны с при-
уроченностью ночной активности ночницы 
Брандта к хвойным и смешанным лесам – 

73 % встреч (Wermundsen, Siivonen, 2008b). 
Двуцветный кожан в Архангельской области 
встречен на 63° с. ш. (Богдарина, Стрелков, 
2003), а в Швеции – даже за Полярным кру-
гом (Ryberg, 1947). Ночница Наттерера встре-
чается в Финляндии до 61°30´ с. ш. (Siivonen, 
Wermundsen, 2008b), в Швеции – до 63° с. ш. 
(Mitchell-Jones et al., 1999). На западе Норве-
гии на 62º с. ш. регистрировались 10 видов 
рукокрылых, а также выводковые колонии 
E. nilssonii, М. daubentonii, M. mystacinus, P. 
pygmaeus (Michaelsen, 2016).

По сравнению с аналогичными летними 
учетами в Тверской области (Емельянова, 
Христенко, 2013) и в странах центральной 
Европы (Jones et al., 2013) относительная 
численность северного кожанка в Карелии, 
как и следовало ожидать, на порядок выше, 
а рыжей вечерницы и двуцветного кожана – 
в 2–4 раза ниже.
Заключение

Таким образом, полученные материалы 
по мониторингу рукокрылых в Карелии по-
зволили провести ревизию видового соста-
ва этой систематической группы животных и 
определить их статус на зимовках и в период 
летней активности. Впервые для Европей-
ского Севера России получены данные по от-
носительному обилию (%) и относительной 
численности (экз./км маршрута) рукокры-
лых в летний период. Показано абсолютное 
доминирование северного кожанка в сооб-
ществах летучих мышей как на зимовках, так 
и в период летней активности. Определены 
северные границы регистрации видов до 66° 
с. ш., что меняет прежние представления о 
распространении некоторых видов рукокры-
лых на Европейском Севере России.
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Summary: The article deals with the least studied systematic group of 
mammals of Karelia – bats (Chiroptera, Vespertilionidae). The aim of the 
study was to determine the status of the species in the process of their 
inventory by traditional and modern research methods. For the first time the 
comprehensive assessment of the species composition, relative abundance 
(%) and relative number (ind./km of the route) of bats during the period of 
hibernation and their summer activity in Karelia is presented. Monitoring of 
winter underground shelters was carried out in 2009–2018. It was shown 
that five species of bats winter in Karelia; they are the northern bat, the 
Brandt’s bat, the whiskered bat, the Daubenton’s bat, the brown long-eared 
bat. The northern bat predominates: its relative abundance is 65.3 %. In the 
summer the common noctule parti-coloured bat, the Natterer’s bat and the 
pond bat were registered in addition to wintering species mentioned above. 
It was done the road routes in the latitudinal direction using static ultrasound 
detector Song Meter SM2 Bat+ and Kaleidoscope Pro (ver. 3.1.1.) software on. 
In the summer surveys the northern bat dominated: its relative abundance is 
70.4 %, relative number – 0.413 ind./km of the route. It was registered up to 
66°11’N. Other species are much less common, the northern boundaries of 
their registration are located southwards, and their relative number is 0.001-
0.028 ind./km of the route. Studies showed the absolute dominance of the 
northern bat in bat communities, both in wintering and during in summer 
activity. Northern boundaries of the species registration were determined. 
It changes the old ideas about their distribution and spread in the European 
North of Russia.
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