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Длиннохвостую ночницу (Myotis frater Gl. Allen, 1923) наблюдали в Аргалейской пещере в 

2013 и 2014 гг. Пещера расположена в Иркутской области (Аларский район, ближайший 

населенный пункт – село Бахтай). Два самца были отловлены паутинной сетью у входа в пещеру 

в августе и один экземпляр найден в состоянии оцепенения внутри пещеры в мае.  Обитание 

вида подтверждено в долине р. Ангара более чем через 100 лет после первой находки. Ранее в 

Иркутской области  длиннохвостая ночница была описана всего по двум экземплярам 

(Ольхонский район и река Ангара). Уточнено место находки M. frater в Приангарье, ранее 

условно обозначенное в Красной книге Иркутской области. 

Ключевые слова: рукокрылые, Chiroptera, Myotis frater, Иркутская область, река Ангара. 

 

NEW FINDINGS OF FRATERNAL MYOTIS (MYOTIS FRATER GL.ALLEN, 1923) IN 

IRKUTSK REGION 
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Fraternal myotis (Myotis frater Gl. Allen, 1923) was observed in Argaleyskaya cave in 2013 and 

2014. The cave is located in Irkutsk region (Alarskiy district, the nearest town - village Bahtai). Two 

males were caught with mist net at the entrance to the cave in August and one specimen is found in a 

state of torpor in the cave in May. Existence of these species is confirmed in the valley of the Angara 

River more than 100 years after the first discovery. Earlier in Irkutsk region fraternal myotis has been 

described for only two specimens (Olkhon district and Angara river). The place of findings of M. frater 

in Irkutsk region is specified, formerly relatively marked in the Red Book of Irkutsk region. 

Key words: wing-handed animals, Chiroptera, Myotis frater, Irkutsk region, the Angara River. 

 

В сводке по редким видам млекопитающих Российской Федерации 

длиннохвостая ночница (Myotis frater Gl.Allen, 1923) отнесена к категории  

малочисленных и слабоизученных видов рукокрылых [7]. Вид включен в Красные 

книги Иркутской области, Алтайского края и некоторых других регионов России. 

Статус в Красном списке международного союза охраны природы (МСОП) – 

LR:nt [8, 11]. Первоначально длиннохвостая ночница описана из юго-восточного 

Китая [9]. В пределах России в настоящее время различают два подвида – Myotis 

frater longicaudatus, Ognev, 1927 и Myotis frater eniseensis Tsytsulina et Strelkov, 

2001. Первый подвид распространен на юге Дальнего Востока – в Приморье и 

Хабаровском крае, а второй – в горных районах на юге Сибири от Алтая до 

Прибайкалья [6,18]. Ареал указанных подвидов, по-видимому, разобщен. По 

современным представлениям Прибайкалье служит восточным пределом 

распространения енисейского подвида длиннохвостой ночницы. В Иркутской 
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области известно всего две находки за весь период наблюдений. В нескольких 

публикациях приводятся ссылки на коллекционный экземпляр музея 

зоологического института РАН из сборов конца ХIХ века с пометкой “река 

Ангара” без более точного указания места и времени [2, 7, 10, 14]. Второй 

экземпляр найден М.П.Тиуновым  в 1987 г. на Байкале в пещере Мечта 

(Ольхонский район), где зимовало около 70 ночниц других видов [14]. В 

Республике Бурятия M. frater коллектирована В.В.Росиной в августе 2006 г.: в 

Тункинской долине два самца были пойманы паутинной сетью над горной речкой 

(р. Бухота, бассейн р.Иркут) в предгорье Тункинских гольцов. Рецентные 

фрагменты скелетов длиннохвостой ночницы найдены во многих пещерах Сибири 

[2, 12, 14, 16]. 

Цель сообщения – описание новых сведений об обитании длиннохвостой 

ночницы в Приангарье, где этот вид рукокрылых не наблюдали более 100 лет, в 

сопоставлении с ранее известными находками на сопредельных территориях 

Восточной Сибири. 

Изложение основных материалов. Собственные наблюдения относятся к 

пещере Аргалейская, расположенной в Аларском районе Иркутской области в 

нескольких км от с. Бахтай на левобережье р. Ангара.  В течение 2013-2014 г. 

пещера посещалась нами шесть раз. Пещера имеет три входа, которые ведут в 

небольшие по объему гроты, расположенные вдоль трещины протяженностью 

около 200 м, и, по-видимому, связанные между собой под землей непроходимыми 

для человека узостями. Летучих мышей собирали внутри пещеры, а также 

отлавливали у входов паутинной сетью и струнной ловушкой. Определение 

проводили по П.П.Стрелкову [13]  с учетом изменений в систематическом статусе 

ночниц группы  Myotis frater [17, 18]. Возраст оценивали по состоянию 

метакарпальных хрящей [13].  

Сначала по фотографиям рукокрылых, сделанным спелеологами в 

Аргалейской пещере 11 мая 2013 г., нами было предположительно установлено 

присутствие этой ночницы [3]. Определение по цифровому снимку основывалось 

на оценке соотношения линейных размеров голени и предплечья – длина 

предплечья оказалась более ½ длины предплечья. Ночница, сфотографированная в 

удачном для определения ракурсе, располагалась открыто на стене грота в 

восточной части пещеры, где в состоянии гибернации находилось несколько 

летучих мышей разных видов. Зверек был сплошь покрыт капельками росы. 

Дальнейшие поиски в этой пещере велись уже целенаправленно. Однако во время 

пяти повторных посещений пещеры (с сентября 2013 г. по май  2014 г.) 

длиннохвостая ночница не была найдена среди 14 летучих мышей, собранных 

внутри пещеры или отловленных у входов. Два самца M. frater отловлены 

паутинной сетью у входа, расположенного в западной части пещеры, только 15 

августа 2014 г. Оба зверька попались в сеть в полной темноте на вылете из 

пещеры с небольшим интервалом друг за другом. В эту ночь у пещеры была 

отловлена 31 летучая мышь пяти видов. Среди них  длиннохвостые ночницы 

составили 6.4%. Результаты взвешивания и ключевые промеры представлены в 

таблице. Фотография размещена на сайте Российской рабочей группы по 

рукокрылым [11]. Судя по состоянию метакарпальных хрящей, оба самца были 
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взрослыми, но заметно отличались друг от друга по окраске. У одного  мех на 

спине был бурого цвета, в окраске другого отчетливо преобладали серые тона. 

Характер размещения  волосков на хвостовой перепонке [17] свидетельствовал о 

принадлежности зверьков к енисейскому подвиду. Окольцованные зверьки 

(номера ХТ 00723, ХТ 00724), выпущенные утром, скрылись в лесу, не залетая в 

пещеру. 
 

Таблица – Результаты взвешивания и промеров M. frater, отловленных в августе 2014 г. в 

Иркутской области  
 

Пол и 

возраст 

Масса 

(г) 

Длина 

предплечья (мм) 

Длина голени 

(мм) 

Соотношение 

предплечье/голень 

Окраска 

меха спины 

♂ взрослый 10.0 39.3 24.0 1.6 (< 2) Бурая 

♂ взрослый 8.0 39.6 21.3 1.9 (< 2) Серая 

 
 

 
 

Рисунок – Точки находок длиннохвостой ночницы M. frater Gl. Allen, 1923 в Восточной 

Сибири: 1 – встречи живых зверьков [собственные данные, 6, 8, 9, 15, 16, 18]; 2 – находки 

фрагментов скелета в пещерах  [2, 14, 16] 

 

Таким образом, определение по фотографии, сделанной в  пещере в мае, до 

вылета рукокрылых из зимнего убежища, подтверждено отловом длиннохвостых 

ночниц в августе следующего года. Очевидно, длиннохвостные ночницы зимуют 

в Аргалейской пещере и используют ее в качестве убежища в период миграций и 

гона в конце лета. Присутствие вида установлено в центральной части Иркутско-

Черемховской равнины с характерным холмисто-увалистым рельефом и 

преобладанием лесостепных ландшафтов. Район характеризуется умеренно 

засушливым климатом и расположен в нескольких десятках километров от горно-

таежных ландшафтов, с которыми обычно связывали обитание длиннохвостой 
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ночницы [6, 13, 18]. 

В первой статье, посвященной экологии и распространению длиннохвостой 

ночницы, известный специалист по рукокрылым О.П. Богданов отмечал, что в 

России к 1960 г. эта ночница была известна лишь по двум экземплярам из 

окрестностей Красноярска и Владивостока [1]. К концу ХХ века в Сибири число 

находок увеличилось до восьми [7]. Но в начале ХХI века число 

зарегистрированных встреч возросло до нескольких десятков, в основном за счет 

применения паутинных сетей для отлова летучих мышей у входов в пещеры и в 

открытых биотопах. В Сибири новые находки приурочены в большинстве случаев 

к предгорьям Алтая и Саян [4, 5, 12, 16]. Находки зимующих длиннохвостых 

ночниц внутри пещер по-прежнему редки – это единичные зверьки, которых 

время от времени обнаруживали в регулярно осматриваемых пещерах. В 

определенной степени можно согласиться с мнением зоологов, проводивших 

исследования в пещерах Красноярского края: “Видимо, эта ночница в подземных 

убежищах выбирает такие места, где становится невидимой для исследователя...” 

[16]. Другое возможное объяснение – трудности при определении ночниц при 

наблюдениях в пещерах, особенно, если зверька нельзя взять в руки и измерить. 

Неопытный исследователь может не различить длиннохвостую ночницу среди 

других, чаще встречающихся видов ночниц. В полевых условиях простым и 

достаточно надежным определительным признаком служит сравнение размеров 

голени и предплечья [13]. Выводковые колонии длиннохвостой ночницы в 

Сибири  пока не найдены. Судя по опубликованным данным, среди отловленных 

зверьков преобладали самцы [12, 15, 16]. 

В Восточной Сибири  точки отлова зверьков приурочены к северо-восточным 

отрогам Восточного Саяна (район Красноярска и южнее) и южной части 

Прибайкалья и Байкальского рифта. География находок фрагментов скелета в 

пещерах значительно шире (рис. 1). Место наших новых наблюдений M. frater в 

Приангарье  практически совпадает с точкой, которая весьма условно была 

обозначена вблизи устья р. Белой на карте Иркутской области для находки конца 

ХIХ века [2, 8] – на рисунке эта точка нанесена со знаком вопроса. Редкость 

находок по-прежнему связана с недостаточной изученностью экологии вида.  

Выводы. 1. Длиннохвостую ночницу (Myotis frater Gl. Allen, 1923) впервые с 

конца ХIХ века наблюдали в Приангарье вблизи точки, ранее условно отмеченной 

для этого вида в Красной книге Иркутской области.  

2. Редкие, но повторяющиеся в разные сезоны года находки свидетельствуют 

об оседлом обитании длиннохвостой ночницы на территории юга Восточной 

Сибири в пределах водосборного бассейна Ангары и Енисея.  
Благодарности. Авторы выражают признательность П.В. Шумкину и Е.Ю. Шумкиной 

за любезно предоставленные фотографии рукокрылых из Аргалейской пещеры, техническую 

помощь в ходе многократных посещений пещеры. 
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