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ОСОБЕННОСТИ ЗИМОВКИ ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ  

В СИСТЕМЕ ШТОЛЕН «СОКСКИЕ-2» 

 
О. А. Землянцева, М. Е. Фокина 

 

В данной работе представлены данные о численности, видовом составе и пространственном 
распределении сообщества рукокрылых, зимующих в системе штолен «Сокские-2» Красноглин-
ского района Самарской области. Всего выявлено два вида: Plecotus auritus (бурый ушан) и Eptesicus 
nilssonii (северный кожанок), и один род – Myotis (род Ночница). Сообщество рукокрылых состоит 
из 924 особей, 189 из которых – особи вида бурый ушан, 48 – северного кожанка и 677 – рода Ноч-
ница. Наиболее многочисленным в данном сообществе является род Ночница, особи которого со-
ставляют 73,27% от всех особей, зимующих в штольнях «Сокские-2», ему уступает бурый ушан, 
занимающий 20,45% сообщества, самый малочисленный вид, составляющий 5,19% – северный ко-
жанок. Животные скапливаются в основном в задних частях штолен, так как там наиболее устойчи-
вый микроклимат: на эти части не влияют колебания наружной температуры и влажности, и в них 
отсутствуют потоки воздуха. 
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Рукокрылые (Chiroptera) – второй по 

разнообразию отряд млекопитающих [1]. Ин-
терес, проявляемый к этим животным, вызван 
не только недостатком знаний, но и своеобра-
зием их биологии. На современном этапе 
необходимость всестороннего изучения руко-
крылых объясняется следующими соображе-
ниями [2]. Во-первых - слабая изученность 
распространения представителей этой 
группы млекопитающих затрудняет понима-
ние путей становления хироптерофауны Рос-
сии. Поэтому большое значение приобретают 
региональные фаунистические исследования 
[3]. Во-вторых - недостаточно полно выяс-
нены особенности организации и образа 
жизни этих животных. В-третьих - изучение 
рукокрылых необходимо с практической сто-
роны, так как они являются основными регу-
ляторами численности ночных летающих 
насекомых, подавляющее большинство кото-
рых - вредители лесного и сельского хозяй-
ства. В-четвёртых - заселенность летучими 
мышами подземелий, даже самых благопри-
ятных для зимней спячки, сравнительно низ-
кая, значительно ниже их потенциальной 
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емкости. Рукотворные подземные сооруже-
ния, число которых в регионе невелико, не 
могут быть единственными зимними убежи-
щами рукокрылых. В каких укрытиях прово-
дит зиму основная масса этих животных, до 
сих пор остается неизвестным [4]. Наконец, 
тщательное исследование рукокрылых необ-
ходимо для разработки эффективных мер их 
охраны [2]. 

Целью нашей работы было изучение 
особенностей зимовки представителей отряда 
рукокрылые в системе штолен «Сокские-2», а 
именно оценка численности животных, опре-
деление их видового состава, соотношения 
видов и картирование. 

 
Условия и методы исследования 
Штольни относятся к группе искус-

ственных пещер, расположенных на террито-
рии Красноглинского района г. Самары, на 
Сокском склоне Сокольих гор (гора Тип-тяв) 
От близлежащей реки Сок произошло назва-
ние штолен — Сокские. 

Образование штолен связано с подзем-
ной добычей строительного и химического 
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известняка. Работы велись в начале 1930-х го-
дов и были прекращены в 1960-х годах. Раз-
работка велась одновременно в нескольких 
местах, в последствии объединенных в одну 
систему, общая протяжённость которой со-
ставляла около 53км [5]. 

Полость представляет собой систему 
взаимно перпендикулярных галерей (штреков 
и штолен). Разработка велась буро-взрывным 
способом, откатка породы производилась по 
узкоколейной железной дороге.  

В 1960-1980 годы Усть-Сокский карьер 
уничтожил 1/3 часть первичной выработки и 
разделил оставшуюся часть на несколько ав-
тономных друг от друга полостей. На сего-
дняшний день группа искусственных пещер 
Сокские штольни представлена четырьмя ав-
тономными пещерами: Сокская-1/3 (протя-
жённость 21950 м + 1940 м), Сокская-2 (про-
тяжённость 1385 м), Сокская-4 (протяжён-
ность 18 м) и Сокская-6 (протяжённость 18 
м).  

В качестве модельного объекта нами 
была обследована техногенная полость 
штольни «Сокские-2» . Входы вскрыты на се-
верной стене Сокского карьера. Представляет 
собой незатронутый карьером «остаток» пер-
вичной выработки. Хорошо сохранившаяся 
полость, имеется большое количество пред-
метов производственной деятельности. Об-
щая протяжённость ходов составляет 1,4 км, 
высота штреков 6-7 м [5]. 

Исследования проводили в феврале-
марте 2020 г. в системе штолен «Сокские-2» 
(Красноглинский район), в часы с 11.00 до 
18.00, повторные выходы проходили с интер-
валом в 5 дней.  

Объектами исследования послужили 
представители семейства Vespertilionidae, от-
ряда Chiroptera. 

Учет численности проводили с исполь-
зованием план-схемы подземелья. На план 
наносили данные о количестве встреченных 
животных каждого вида, а также о темпера-
туре и относительной влажности воздуха. За 
показатель численности принимали макси-
мальное количество особей, найденных за 
один полный обход убежища. Видовая при-
надлежность рукокрылых определялась визу-
ально на расстоянии, в первую очередь по 
окраске и характерной форме во время 
спячки. 

Относительную влажность воздуха и 
температуру измеряли с помощью гигро-
метра психрометрического ВИТ-1. 

 
Результаты и их обсуждение 

Исследована структура сообщества ру-
кокрылых в системе штолен «Сокские-2». 

В ходе исследований, проведённых в 
феврале-марте 2020 г. была зафиксирована 
зимовка 924 особи 2 видов: бурый ушан 
(Plecotus auritus), северный кожанок 
(Eptesicus nilssonii) и род ночница (Myotis). 
Особи рода Myotis определены только до 
рода, так как в условиях пещеры не представ-
ляется возможным различить морфологиче-
ски похожие виды. Насчитано 189 особей 
вида Plecotus auritus, 48 особей вида Eptesicus 
nilssonii и 677 особей рода Myotis.  

Данные о численном соотношении осо-
бей разных видов, зимующих в системе што-
лен «Сокские-2» , представлены на рисунке 1. 

Процентное соотношение особей выяв-
ленных видов представлены на рис. 2. 

По процентному соотношению здесь 
доминировали представители рода Myotis 
(73,27%). Им уступали Plecotus auritus 
(20,45%), а Eptesicus nilssonii  - были малочис-
ленными (5,19%). 
Фиксировались отдельные особи, выходив-
шие из спячки, и погибшие животные (рис. 3). 

В ходе исследований были обнаружены 
особи, вышедшие из спячки и летавшие в 
подземелье, а также встречались мёртвые 
особи на полу, однако количество их относи-
тельно мало. 

Характер распределения рукокрылых по 
всей площади подземного убежища объясня-
ется их избирательностью в выборе оптималь-
ных по микроклиматическим условиям мест 
для спячки. Животные преимущественно скап-
ливаются в тех участках штольни, где микро-
климат очень устойчив и изменения наружной 
температуры и влажности не могут суще-
ственно воздействовать на зимующих зверьков, 
то есть в местах, наиболее удалённых от вхо-
дов, как показано на рисунке 4. 

Первые одиночные зверьки отмечены 
нами на расстоянии 10 – 50 м от входов. По 
направлению вглубь отмечается постепенное 
увеличение числа спящих животных. Наиболь-
шее их количество сосредотачивается в частях 
убежища, удалённых от входов (рис. 4). 
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Рис. 1 – Численное соотношение видового состава рукокрылых, зимующих в штольнях 

«Сокские-2»  

  
Рис. 2. Процентное соотношение видового состава рукокрылых, зимующих в штольнях 

«Сокские-2»  
 

Зверьки размещаются либо по оди-
ночке, либо в скоплениях, насчитывающих от 
3 до 50 особей. 

Скопления наблюдаются исключи-
тельно на потолке. Число особей в скоплении 
не всегда удаётся установить точно, так как 
животные сбиваются в очень плотные 
группы, где сложно отделить очертания од-
ной особи от другой. 

Особи рода Myotis для размещения выби-
рали в основном потолок, иногда находились в 
микроукрытиях высоко на стенах. Большое ко-
личество зимующих в штольне «Сокские-2»  
ночниц объясняется тем, что это могут быть не-
сколько видов (ночница водяная (Myotis 
daubentonii), ночница Брандта (Myotis brandtii), 
ночница прудовая (Myotis dasycneme), ночница 
усатая (Myotis mystacinus)).
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Рис. 3. Процентное соотношение погибших и летающих особей  

в штольнях «Сокские-2»  

 
Рис. 4. Расположение особей на схеме штолен «Сокские-2»  
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Большинство зимующей популяции 
вида Pl. auritus использовало для спячки 
стены подземелий, а также микроукрытия. 
Часто обнаруживались в круглых отверстиях, 
оставшихся после бурения. Особей данного 
вида на зимовке достаточно много, так как в 
лесостепной зоне Среднего Поволжья бурый 
ушан относится к многочисленным видам [6]. 

E. nilssonii – в основном особи данного 
вида располагались на стенах, иногда встре-
чались на потолке. Это самый малочислен-
ный вид в штольнях «Сокские-2», он наибо-
лее требователен к условиям зимовки, вклю-
чён в Красную книгу Самарской области. 
Очень редкий вид с тенденцией к росту чис-
ленности [7]. 

 
Заключение 

В результате проведённой работы, в си-
стеме штолен «Сокские-2»  нами выявлен со-
став зимующих рукокрылых представленный 
двумя видами: бурый ушан (Plecotus auritus), 
северный кожанок (Eptesicus nilssonii) и од-
ним родом - Ночница (Myotis). Сообщество 
рукокрылых состоит из 924 особей, 189 из ко-
торых – особи вида бурый ушан, 48 – север-
ного кожанока и 677 – рода Ночница. Самым 
многочисленным в данном сообществе явля-
ется род Ночница, особи которого составляют 
73,27% от всех особей, зимующих в штольнях 
«Сокские-2», ему уступает бурый ушан, зани-
мающий 20,45% сообщества, самый малочис-
ленный вид, составляющий 5,19% – северный 
кожанок. Животные скапливаются в основ-
ном в задних частях штолен, так как там 
наиболее устойчивый микроклимат: на эти 
части не влияют колебания наружной темпе-
ратуры и влажности, и в них отсутствуют по-
токи воздуха. 
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HIBERNATION PECULIARITIES OF BATS  

IN THE SOSKSKIE-2 ARTIFICIAL CAVES 
 

O. A. Zemlyantseva, M. E. Fokina 
 

The paper presents data on the abundance, species composition and spatial distribution of the bat 
community hibernating in the Sokskie-2 artificial caves (system of adits) of the Krasnoglinsky district of 
the Samara Oblast. Two species, Plecotus auritus and Eptesicus nilssonii, and one genus – Myotis, were 
identified. The bat community consists of 924 specimens, 189 of which belong to Plecotus auritus, 48 
specimens belong to Eptesicus nilssonii and the rest is Myotis genus. The most numerous in this community 
is the genus Myotis, which specimens account for 73.27% of all specimens hibernating in the Sokskie-2 
artificial caves, Plecotus auritus occupies 20.45% of the community and Eptesicus nilssonii is the least 
abundant species (5.19%). Animals accumulate mainly in the rear parts of the artificial caves due to most 
stable microclimate there, and these parts are not affected by fluctuations in external temperature and hu-
midity and there are no air currents there as well. 

 
Key words: chiropterology, bats, artificial caves, hibernation conditions, spatial distribution, hiber-

nation. 
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