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МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

СЕВЕРНЫЙ КОЖАНОК 
Eptesicus nilssonii 
(Keyserling, Blasius, 1839) 

Отряд Рукокрылые 
Chiroptera 

Семейство Гладконосые или 
Обыкновенные летучие мыши 
Vespertilionidae 

Научный редактор 
В. Н. Большаков 

Признаки. Ле~учая мышь средних размеров. Длина тела 49,5 - 61 мм, длина 
хвоста 39 - 51 мм, nредnлечье 37,5 - 46 мм. Уши небольшие, округлые. Длина 
уха 10-15 мм, козелка4-6,5 мм. Масса телаВ-14,5 г. Мех довольно rустой, 
высокий. Окраска сnины двухцветная: на темно-буром фоне желтоватые nятна. 
Брюхо серое. 
Распространение. Заселяет зону хвойных и смешанных лесов Евразии от 

Норвегии и Франции nочти до Тихого океана, Северный Кавказ и Закавказье, 
Северный и Юго-Восточный Казахстан, горные районы Средней и Центральной 
Азии [ 1, 2, 4]. На территории округа проходит северная граница ареала вида. 
Численность. Редкий вид. Отмечались одиночные особи лишь в летнее вре
мя года в северо-западной, западной и центральной частях округа [3, 5, 6]. 
Месrа обиrания и образ жизни. Заселяет rюличные сооружения человеt<а, дуп
ла, простµэнсmа за отсrnвшей корой. Зи~ в nещерах, штольнях, скальных трещи

нах, сооружениях человеt<а [2]. Питается насекомыми, главным обрmм, ночными 
бабочками и жуками. Самки оо второй nоловине июня рожают 1-2 детенышей. 
Лимитирующие факторы. Рубка старых дуплистых деревьев, исполь
зование пестицидов и инсектицидов. 

Принятые и необходимые меры охраны. Запрещение непосредствен
ного отлова и уничтожения животных, сохранение дуплистых деревьев, ог

раничение использования пестицидов и инсектицидов, создание резерва

тов в местах формирования выводковых и зимующих колоний. 

Источники информации: 1. Большаков и др., 2000; 2. Кузякин, 1950; 3. Мар
вин, 1969; 4. Млекопитающие фауны"., 1963; 5. Раевский, 1982; 6. Скалон, 1935. 
Составители: В. Н. Большаков, О. Л. Орлов. 

ПРУДОВАЯ НОЧНИЦА 

Myotis dasycneme (Boie, 1825) 

Отряд Рукокрылые 
Chiroptera 

Семейство Гладконосые или 
Обыкновенные летучие мыши 
Vespertilionidae 

Признаки. Самая крупная летучая мышь среди зимующих на Урале. Длина 

тела колеблется от 51 до 73 мм, хвоста - от 40 до 55 мм, уха - от 15 до 
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19 мм, козелка - от 6,5 до 8,5 мм. Предплечье 44 - 48,5 мм; масса тела 
14,5 - 25 г. Спина прудовых ночниц окрашена в оливково-серый цвет, брю
хо белое или светло-серое (1, 2]. 
Распространение. Ареал прудовой ночницы простирается от Северо

Восточной Франции, Бельгии и Нидерландов до Енисея. Но юге до Мол

давии, Средней Волги, нижнего течения реки Урал, озера Зайсан . Се

верная граница проходит примерно вдоль линии: Санкт-Петербург - юг 

Архангельской области - Ханты-Мансийск (1, 2]. В пределах ареала вид 
распространен крайне неравномерно. На территории округа находится 

крайний северо-восточный предел распространения вида. 

Численность. В Ханты-Мансийском округе известны лишь две летние 

находки отдельных особей прудовых ночниц: пос. Шухтунгорт (северная 

часть заповедника •Малая Сосьва•) [4, 5), г. Ханты-Мансийск [1 ]. 
Места обитания и образ жизни. Обитает недалеко от стоячих во

доемов или у водоемов с медленным течением. Заселяет различные 

сооружения человека, дупла. Зимует группами в пещерах, штольнях. 

Возможно, часть особей на зимовку откочевывает в пещеры на близ

лежащих территориях Свердловской области и Республики Коми . Мо

жет зимовать также в подвалах, погребах, канализационных сооруже

ниях [3]. Питается насекомыми, отлавливая их на небольшой высоте 
над поверхностью водоемов (отсюда и название). Детеныши (один, 

реже два) появляются во второй половине июня. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение на зимовках в пещерах турис

тами, уничтожение мест летнего обитания и охоты при рубке старых дуп
листых деревьев и отравлении водоемов промышленными стоками. 

Принятые и необходимые меры охраны. Запрет на непосредствен
ный отлов и уничтожение животных, запрет на рубку старых дуплистых де

ревьев вблизи стоячих водоемов или водоемов с медленным течением, стро

гое регулирование сброса отравляющих веществ в водоемы, создание ре

зерватов в местах формирования выводковых или зимующих колоний. 

Источники информации: 1. Кузякин, 1950; 2. Млекопитающие фау
ны" " 1963; 3. Пониматко, 1998; 4. Раевский, 1982; 5. Скалон, 1935. 
Составители : В . Н . Большаков, О. Л. Орлов. 

НОЧНИЦА БРАНJ:ПА 

Myotis brandtii (Eversmann, 1845) 

Отряд Рукокрылые 
Chiroptera 

Семейство Гладконосые или 

Обыкновенные летучие мыши 
Vespertilioпidae 

Признаки. Мелкая летучая мышь с массой тела 5 - 10,5 г. Д/11на тела ко
леблется в пределах от 38 до 50 мм, длина хвоста 32 - 46 мм. Предnлечье 

длиной 32 - 39 мм, ухо 13 - 16 мм, Козел<Ж около 6,5 мм. Окраска темнее, 

МЛЕКОПИТАIОЩИЕ 

чем у прудовой ночницы. Спина окрашена в темно-бурый цвет. Брюхо серое. 

Основания волос темнее, чем кончики. Основания уха и козелка высветлены. 

Распространение. Ареал ночницы Брандта протянулся от Северо-За
падной и Центральной Европы до Дальнего Востока и почти целиком 

лежит в пределах лесной зоны [1, 5, 6) . На территории округа проходит 
северная граница ареала. 

Численность. Редкий вид. В Ханты-Мансийском округе известно несколь

ко находок в летнее время года середины ХХ века в верховьях Конды, близ 

устья р. Нюрих (на территории бывшего Кондо-Сосвинскоrо заповедника) 

и в окрестностях г. Березово (3, 4]. 
Места обитания и образ жизни. Заселяет различные сооружения чело
века, дупла, пространства за отставшей корой. Зимует в пещерах, штоль

нях, в том числе, возможно, на территории близлежащих районов Сверд

ловской области и Республики Коми. В районах, удаленных от пещер, мо

жет зимовать в сооружениях чеоовека [2]. Питается насекомыми. Охотится 

в самых разнообразных местах: в лесу среди деревьев на высоте 1,5 - 2 м 
над землей, над полянами, водоемами. Самки во второй половине июня 

рожают по одному детенышу. 

Лимитирующие факторы. Рубка старых дуплистых деревьев , исполь

зование пестицидов и инсектицидов. 

Принятые и необходимые меры охраны. Запрещение непосредствен

ного отлова и уничтожения животных, сохранение дуплистых деревьев, 

ограничение использования пестицидов и инсектицидов, создание резер

ватов в местах формирования выводковых или зимующих колоний. 

Источники информации. 1. Млекопитающие фауны" ., 1963; 2. Пони
матко, 1998; 3. Раевский, 1982; 4. Скалон, 1935; 5. Стрелков , 1983; 
6. Стрелков, Бунтова, 1982. 
Составители: В. Н. Большаков, О. Л. Орлов. 
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