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РУССКАЯ ВЫХУХОЛЬ 

Распространена на  р.Уй.

Вид, находящийся под угрозой исчезновения. 
Внесен в Красную книгу МСОП (VU), Красную 
книгу РФ. 

Селится по берегам рек со слабым течением, 
берегам небольших озер и стариц. 
Предпочитает водоемы глубиной 1—3 м, с 
умеренным развитием водной растительности, 
заросшими кустарником берегами с крутыми 
уступами, необходимыми для устройства нор. 
Выход из норы располагается под водой, при 
обмелении водоема выхухоль роет новый 
выход. Основные кормовые объекты — пиявки, 
моллюски, личинки ручейников и других 
насекомых, жуки (имаго), дождевые черви [4, 
8]. В помете от 1 до 5, обычно 2—3 детеныша. 
   



■ Зимует в пещерах Урала при температуре 
от 0 до 1 °С и относительной влажности 
воздуха 80—90%. На зимовках скоплений 
не образует [9]. Летними убежищами 
служат деревья (дупла, трещины в 
стволах, отставшая кора). Активен с 
наступлением сумерек. Летает невысоко 
над землей, в отличие от многих других 
видов рукокрылых может собирать 
насекомых с субстрата. В летнее время 
взрослые самцы держатся обособленно в 
районах пещер. В сентябре ночницы 
собираются вблизи мест зимовки. 
Взрослые самки и молодые животные 
уходят на зимовку со второй половины 
сентября, часть взрослых самцов активна 
до начала ноября. Спаривается на 
зимовках. В конце июня самки приносят 
по одному детенышу. 

■ В Челябинской области 
обнаружена летом в 
Кургазакской пещере, 
пещерах Надежда, 
Сухокаменная и Шумиха 
(Саткинский р-н) 

НОЧНИЦА НАТТЕРЕРА 



УСАТАЯ НОЧНИЦА 
■ В Челябинской области усатая ночница 

обнаружена на зимовках в Кургазакской 
пещере и пещере Шумиха Саткинского р-
на, в окрестностях г. Усть-Катав и 
Серпиевской пещере Катав-Ивановского 
р-на . В летний период отмечена в 
Ильменском заповеднике, на побережье 
оз. Тургояк и в 4 пещерах Саткинского р-
на, на реках Уй и Урал. Летними 
убежищами служат расщелины скал, 
пещеры, постройки человека. Вылетает 
на охоту после сгущения сумерек. Полет 
быстрый, маневренный. Охотится на 
летающих насекомых над просеками, 
опушками и открытыми пространствами. 
В апреле самки появляются в местах 
выведения потомства. В выводковой 
колонии до 30 самок. Взрослые самцы 
летом держатся обособленно в местах 
зимовки. Молодые рождаются в июне, в 
выводке 1, реже 2 детеныша. В сентябре 
впадает в спячку. 

Охраняется в Ильменском 
заповеднике, на территории 
памятника природы 
«Кургазакская пещера». 



НОЧНИЦА БРАНДТА 
■ Типичный обитатель лесов, в степной 

зоне редок. Летними убежищами служат 
дупла деревьев, расщелины скал, 
различные сооружения человека. 
Вылетает на охоту после сгущения 
сумерек. Охотится на летающих 
насекомых в лесу над полянами, 
опушками на уровне крон или между 
деревьями, над водоемами, а также в 
населенных пунктах вблизи источников 
света. Полет плавный, неторопливый, 
маневренный. Зимует в пещерах и 
подземных сооружениях при температуре 
от 0 до 2 °С. Молодые рождаются в 
первой-второй декаде июня, в выводке 1 
детеныш. Массовый вылет молодняка из 
убежищ происходит в начале первой 
декады июля. 
   В конце августа ночницы откочевывают 
к местам зимовки. 

■ В Челябинской области обнаружен на 
зимовках в пещерах Саткинского и Катав-
Ивановского р-нов , в летнее время 
отмечен в Ильменском заповеднике, на р. 
Уй. 
Охраняется в Ильменском заповеднике. 



■ Зимует в пещерах и подземных 
сооружениях при температуре от 0 до 2 °
С, больших скоплений не образует. 
Обычен в лесной и лесостепной зонах. В 
степной зоне встречается только вблизи 
водоемов. Питается комарами и другими 
мелкими насекомыми. Как правило, 
охотится над водной поверхностью, а при 
ветреной и дождливой погоде и над 
сушей. Убежищами в летний период 
служат дупла деревьев с округлой 
формой летка, расщелины скал, пещеры, 
различные сооружения человека. 
Молодые рождаются в начале второй 
декады июня, в выводке обычно 1 
детеныш. В ноябре впадает в спячку.
Охраняется в Ильменском заповеднике .

ВОДЯНАЯ НОЧНИЦА 



БУРЫЙ УШАН 
■ Зимует в штольнях, пещерах, 

расщелинах скал при 
температуре от 0 до 4 °С. 
   В степной зоне встречается в 
садах и парках. Убежищами в 
летний период служат дупла 
деревьев, дуплянки, чердаки, 
пещеры, шахты, штольни. 
Вылетает на охоту в густых 
сумерках. Охотится в лесу на 
небольшой высоте, облетая 
деревья и кустарники. Питается 
насекомыми, которых собирает с 
растительности или ловит в 
воздухе. Молодые рождаются в 
начале июля, в выводке 1 
детеныш. Охраняется в 
Ильменском заповеднике. 



НЕТОПЫРЬ НАТУЗИУСА 
■ Перелетный вид. Прилет с мест 

зимовки происходит с первой 
декады мая. В начале июня 
отмечено массовое появление 
нетопырей в местах размножения. 
Обитает в широколиственных лесах 
и примыкающих к ним населенных 
пунктах. В качестве убежищ 
использует дупла деревьев, селится 
в постройках человека. В 
большинстве случаев убежища 
располагаются вблизи водоемов. 
Вылетает на охоту в ранних 
сумерках. Охотится на мелких 
летающих насекомых в кронах и над 
кронами деревьев на высоте 10—15 
м, иногда снижаясь за добычей до 
1—2 м над поверхностью земли. 
Молодые появляются во второй 
половине июня, в выводке 1—2 
детеныша. Охраняется в 
Ильменском заповеднике. 



СТЕПНАЯ ПИЩУХА 
■ Обитатель кустарниково-каменистых 

степей и залежных земель .В отличие от 
других видов пищух охотно заселяет 
участки с густым и высоким травянистым 
и кустарниковым покровом. Роет норы в 
склонах оврагов, зарослях бурьяна и 
кустарников, на межах. Кроме сигнала 
опасности издает звонкую стереотипную 
и видоспецифичную трель, облегчающую 
в условиях плохой видимости 
индивидуальные контакты. Селится 
небольшими колониями . В летнее время 
активен как днем, так и ночью. Питается 
зелеными частями травянистых растений, 
корой молодых деревьев. На зиму 
заготавливает стожки сена. Зимой ведет 
подснежный образ жизни, питается 
летними запасами, а также обгрызает 
кору и побеги кустарников и молодых 
деревьев. Приносит до двух пометов в год 
по 6—12 детенышей в каждом. 

Охраняется в музее-заповеднике 
«Аркаим». 



ЛЕТЯГА 
■ Обитает в лесах, хотя временами встречается в 

кустарниках вдоль рек и ручьев. Предпочитает 
хвойные и смешанные леса, реже селится в 
мелколиственных, например в ивово-ольховых 
древостоях. Для населяемых летягой биотопов 
обязательно наличие перестойных дуплистых 
деревьев, присутствие наряду с хвойными 
породами лиственных — осины, березы, ольхи. 
Ведет ночной образ жизни. Хорошо лазает по 
деревьям, гнезда устраивает в дуплах. 
Видоспецифическая особенность — способность 
к планирующему полету на расстояние до 50 м, 
направление которого может легко менять. 
Питается растительной пищей (семенами трав и 
деревьев, ягодами, почками деревьев, 
орешками). В спячку не впадает, но зимой 
малоактивна. В помете не более 4 детенышей. 
Естественные враги летяги — хищные птицы 
(совы, ястреб-тетеревятник ), вблизи 
человеческого жилья — кошки.

Охраняется в Ильменском заповеднике. 



САДОВАЯ СОНЯ 
■ . Обитает преимущественно в 

смешанных и широколиственных 
лесах, садах, реже в хвойных лесах. 
Активен, как правило, ночью. Гнезда 
устраивает в дуплах деревьев, 
строениях человека в лесу, иногда в 
норах. Изредка строит гнезда на 
ветвях деревьев на высоте 0,8—3,0 
м. Хорошо лазает по деревьям. 
Питается в основном орехами, 
желудями, семенами деревьев, 
значительную часть рациона 
составляет животная пища — 
беспозвоночные и мелкие 
позвоночные. В зимнее время 
впадает в спячку. Сроки спячки 
весьма изменчивы, спячка может 
неоднократно прерываться. В год 
бывает 1—2 выводка, от 3 до 7 
детенышей в каждом 



БОЛЬШОЙ ТУШКАНЧИК 
■    Встречается в музее-заповеднике 

«Аркаим». Обитает в степи, на 
остепненных участках лесостепи. 
Занимает открытые биотопы с 
изреженным травяным покровом и 
плотным грунтом. Норы устраивает 
на выгонах, по обочинам дорог, на 
склонах балок. Постоянные норы 
глубокие, имеют несколько отнорков 
и камер. Ночное животное. Зимой 
впадает в спячку. Просыпается в 
апреле. Питается клубнями, 
луковицами, вегетативными частями 
растений и их семенами. Самка 
приносит за лето, как правило, 1 
помет из 3—4 детенышей.



СЕРЫЙ ХОМЯЧОК 
■    В Челябинской области был 

отмечен в Троицком р-не. Обитает в 
степных и полупустынных биотопах. 
Роет глубокие норы с 2—3 ходами. 
Ведет преимущественно ночной 
образ жизни. На зиму заготавливает 
запасы растительных кормов, в 
основном семян. В спячку, по-
видимому, не впадает, но зимой 
малоактивен. Приносит 2 (возможно, 
3) помета в год до 9 детенышей в 
каждом. Естественными врагами 
являются хищные млекопитающие 
(лисица, горностай, хори) и хищные 
птицы (луни, канюки, совы). 



ХОМЯЧОК ЭВЕРСМАННА 
■ Отмечен в музее-заповеднике 

«Аркаим» Живет в норах глубиной 
20—30 см. В просторную гнездовую 
камеру идут 1—3 коротких (менее 1 
м) хода. Ведет преимущественно 
ночной образ жизни. Питается 
всходами и зерном пшеницы, ржи, 
овса. Из диких растений в пищу 
использует осот полевой, горичник, 
скерду и др. Делает запасы кормов 
на зиму. В настоящую спячку, по-
видимому, не впадает, но зимой 
малоактивен. Приносит до 2 пометов 
в год по 3—7 детенышей. 
Естественными врагами являются 
хищные млекопитающие (лисица, 
горностай, хори) и хищные птицы 
(луни, канюки, совы). 
   



ДЖУНГАРСКИЙ ХОМЯЧОК 
■ Обитает в сухих целинных степях, 

на залежных землях, пастбищах, 
встречается в полях. Живет в норах 
глубиной до 1 м. Часто занимает 
норы других грызунов. Питается 
главным образом семенами 
травянистых растений. Запасов 
корма в норах не делает. К зиме 
приобретает белую 
покровительственную окраску, в 
спячку не впадает, имеются даже 
сведения о размножении вида в 
зимнее время. Приносит 2—3 помета 
в год по 4—8 детенышей в каждом. 
Естественными врагами являются 
хищные млекопитающие (лисица, 
горностай, хори) и хищные птицы 
(луни, канюки, совы). 
   



ЛЕСНОЙ ЛЕММИНГ 
■ На Южном Урале обитает 

преимущественно на заболоченных 
участках горной темнохвойной тайги 
на высоте 900—1000 м над уровнем 
моря. Реже поселяется в 
подгольцовом поясе (1200—1300 м 
над уровнем моря) и на границе 
подгольцового и горно-тундрового 
поясов. Основу питания составляют 
мхи. Период размножения длится с 
конца апреля до начала августа. 
Приносит 2 помета в год. У 
прибылых самок в помете в среднем 
4, у перезимовавших — 6 
детенышей. Группировки леммингов 
меняют участок обитания 2—3 раза 
в течение лета, двигаясь вдоль 
долин горных рек, в основном вниз 
по склонам. 



ЕВРОПЕЙСКАЯ НОРКА 
■    В Челябинской области до середины XX 

в. норка заселяла всю горно-лесную зону 
и ряд соседних территорий. Единично 
отмечалась в Ильменском заповеднике. 
Околоводный хищник. Места обитания — 
небольшие лесные реки с захламленными 
и подмытыми берегами, дельты рек с 
многочисленными протоками, озера с 
обильной растительностью. В зимний 
период предпочитает реки с наличием 
незамерзающих участков, пустоледиц. 
Нора простая, с одним выходом. Иногда 
занимает норы водяных крыс. В период 
выкармливания молодых семья меняет 
нору несколько раз. Основным кормом 
служат мелкая рыба, лягушки, водяные 
крысы и другие грызуны, раки, моллюски 
и т. д. Гон проходит в апреле—мае. 
Беременность длится 40—45 дней. В 
помете от 3 до 7, обычно 3—4 детеныша. 
Охраняется в национальном парке 
«Зюраткуль» (на р. Березяк). 



РЕЧНАЯ ВЫДРА 
■ Околоводный хищник. Заселяет богатые рыбой 

водоемы. Предпочитает реки с прозрачной 
водой и быстрым течением, наличием полыней, 
тепляков, пустоледиц. При отсутствии 
преследования хорошо уживается в условиях 
антропогенного ландшафта. Нору устраивает в 
непосредственной близости от водоема или 
использует норы бобра, ондатры, расщелины 
скал, ниши под корнями упавших деревьев. При 
богатой кормовой базе может жить оседло на 
протяжении нескольких лет. При снижении 
запасов кормов совершает кочевки в места с 
лучшими условиями. Образ жизни скрытный, 
преимущественно сумеречный. Питается 
исключительно кормами животного 
происхождения: рыбой, лягушками, речными 
раками, реже мелкими млекопитающими, 
насекомыми, птицами. Четкий брачный период 
отсутствует. В помете  обычно 2—3 детеныша. 
Естественных врагов и конкурентов у выдры 
практически нет. 


