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рами тела и продолжительностью жизни млекопитающих. 
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Существует прямая зависимость между размерами тела и продол-

жительностью жизни млекопитающих [1; 3; 10]. Исключением из этой 

закономерности являются летучие мыши [9]. Отмечено, что макси-

мальная известная продолжительность жизни рукокрылых достигает 

41 года [6, с. 6].

Нами выдвинуто пять гипотез высокой продолжительности жизни 

рукокрылых среди млекопитающих той же размерной категории.

Инфекционно-иммунологическая гипотеза. Имеются отдельные 

факты, свидетельствующие о специфических особенностях иммуните-

та рукокрылых, например, наличие врожденного иммунитета к бешен-

ству [5], отсутствие способности к синтезу аскорбиновой кислоты, яв-
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ляющейся не только фактором гуморальных молуляторов иммунитета, 

но и – в небольших дозах – прооксидантом [2, с. 377].

Метаболическая гипотеза. Согласно данной гипотезе, рукокры-

лые долго живут за счет сравнительно низких темпов метаболизма  

[1; 7]. Летучие мыши большую часть жизни проводят в состоянии ги-

побиоза, характеризующегося снижением температуры тела, частоты 

дыхания и пульса [4; 7]. Подобный метаболический режим позволяет 

рукокрылым экономить энергию, пролонгирует клеточный цикл и, как 

следствие, обеспечивает более медленное старение.

Фотобиохимическая гипотеза (пероксидная) связана с обра-

зом жизни рукокрылых, практически всю жизнь проводящих в темно-

те. В этих условиях в их организме в большем количестве может син-

тезироваться мелатонин, проявляющий антиоксидантные функции и 

способный замедлить процессы перекисного окисления в клетках [1]. 

Косвенным подтверждением данной гипотезы является факт большей 

продолжительности жизни ночных рукокрылых (ночницы, ушаны и др.) 

по сравнению с сумеречными (вечерницы, кожаны и др.) [8]. Однако 

фактом, снижающим ценность данной гипотезы, является сравнительно 

низкая, по сравнению с рукокрылыми, продолжительность жизни по-

чвенных млекопитающих (кротов, землероек, слепушонок), большую 

часть жизни проводящих в абсолютной темноте под землей [8].

Репродуктивная гипотеза связана с наличием обратной связи 

между плодовитостью и средней продолжительностью жизни. Крупные 

млекопитающие, размножающиеся раз в год или реже и рождающие  

в одном помете небольшое количество детенышей, живут намного 

дольше. Летучие мыши, несмотря на малые размеры, имеют репро-

дуктивную способность, сходную с таковой у крупных млекопитающих. 

Они рождают один раз в год одного или двух (реже трех) детенышей. 

Продолжительность жизни ночниц, рождающих одного детеныша, 

выше, чем у вечерниц, рождающих 2–3-х детенышей.
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Поведенческая гипотеза. Данная гипотеза, высказанная британ-

ским геронтологом Томасом Кирквудом на Всемирном геронтологиче-

ском конгрессе в Париже в июне 2009 года, заключается в том, что 

благодаря способности к полету рукокрылые избегают встреч с хищ-

никами и могут доживать до большего возраста, чем наземные мле-

копитающие, которые рано или поздно поедаются хищниками [11].  

В пользу данной гипотезы также говорят факты более высокой про-

должительности жизни сумчатой летяги по сравнению со сходными 

с ней по размерам сумчатыми (например, американский опоссум)  

и обыкновенной летяги, живущей достоверно дольше, чем аналогич-

ные ей по размеру грызуны. Способность летяг к планирующему по-

лету позволяет им избегать контактов с наземными хищниками, осо-

бенно в молодом возрасте, и дольше оставаться живыми.

В наших исследованиях в настоящее время делается акцент на ме-

таболической и фотобиохимической гипотезах.
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Why do bats live long:  
preliminary analysis of the hypotheses  
of bats high life expectancy
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The relationship between body size and life span of mam-
mals is considered in the article. Five hypotheses of high life 
expectancy of bats among mammals of the same size category 
are discussed: infectious and immunological, metabolic, photo-
biochemical (peroxide), reproductive, behavioral. 
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