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Со И1И!.М(Ч1 И ныхола иъ см'Ьтъ моего „0|11)ед11.1ителя Ji.ieicoiiHT!iioiii,nx'b 

Томского крол“ л iimI u ’i . itooMO'HtHOCTi. иначителыю рлс111ири'1Ь слои ciiii- 

д1ипл 1Г1. OTOMI. от110П1ен1и, бллгодлрл прежде всего тому обстолтелвсгву, 

что мн'Ь дана била волможность довольно продолж1гп‘лы 1 ого нребынон1л 

при лоологичеекомъ муле'Ь Акодем|’и Наук'ь. гд'Ь л отчасти могъ ис- 

нольловать длл своих'ь ц'Ьлей обширный и не во всЬхъ еще частлхт. 

обработанный матер1алъ по млеко1 1ита 1 0 1н,нм1.. Не малое ;шач(чпе им'Ьлъ 

длл меня также далы 1 '1 1Йипй нриростъ коллекцШ нашего м'Ьстнаго мулел. 

Иъ числ'Ь лиц'ь, лначительно увеличиг.шихъ нашу местную коллекц1к) 

млеко!:итаю1цим I. ла носл1)ДН1е годы, л должен i. особенно отм’Ьтить: лк- 

снедшпи нроф. И. В . Сапожникова, доставивнпл намъ ц'йнныи мате- 

piaai. илъ 'Гуркестана (лоологическимъ коллекторомъ первой иль лтнхь 

экснедииШ. давшей наиболее обильный маммологическ1й матер1алъ, 

былъ А . I I .  Велижанинъ); Г . Э. 1о1'анлена, иривелшаго тоже довольно 

бо.1 ыную коллек1ию иль Кулундинской степи и 1 0 С'11дних'ь местностей 

вдоль р. И|П’ыша; Г .  А . Варвинскаго. доставившаго несколько круиныхъ 

млекоиитающихъ и, между нрочичь, две шкуры дикихь лошадей 

иль Джун1'ар1и; А . С. Хахлова, неоднократно доставллвшаго намъ 

интересныхъ млекоиитающих'ь, иреимушественно иль местностей вблили ол. 

Вайсанъ. MaTepia.Tb, иривеленный В . I I .  Аникинымъ иль г. Варима 

вь 11)00 г . ,  также не могъ быть вполне иснольловань при coCTaB.ieiiiii 

моего ,Оирр.делителл‘‘ , вышедшаго вь томь же году. Должень съ чув- 

ствкм'ь удивлен’|л и благодарности уиомлнуть о моемь ко.ыекторе. кре- 

стьлнине Н . А . Коневе, который на свой собственный ст|)ахъ и рисьъ 

||ред||ринллъ лкспедшию вт. Дж\нгар1ю и соседн1л местности Монго.ми, 

где и собрал'ь очень ценную коллекш’ю круиныхъ млекоиитаюших'ь, 

Kyii.ieiiiiyio латЬмъ нангимь униеерситетомъ. С. М. Чугумовт, и М. Е .  
Киборт'ь и въ иослед1пе годы, иоирежнему, продолжали ноиолилть нашъ 

мулей при вслкомъ удобном'ь случае. Наконеи,1., въ o6oraiii,eiiin нашей 
ко.ыекц1и млекоиитающихъ принимали учас'1'ie и мног1)1 Д1»уг1л лица, 

|>оторыл укалываютсл въ нашихъ годичныхъ отчетахъ, но которых'ь 

лд'1 1С1 . л латруднлюсь всех'ь перечислить.

Третье обстолтельство, тоже лначительно содейс 1 вовавшее расшире- 

н1ю моихъ сведен1й, лаключаетсл въ томъ, что мне неоднократно были
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присылаемы для опрел/Ьлепш посторонними лицами и учрежден1ями нол- 

лсиц|'и млекоиитагощихт), собранный нъ Западной Сибири, или иъ со- 

с'Ьднихъ м'йстахъ. Таиимъ образомь, иеребынали иъ моихъ рукахъ кол- 

лен 1ци П . Г .  Игнатоиа (i-b А лтая ), П . П . Суншина (изъ Саяноиъ и 

земли Урянхайценъ), И . Я . Слоиноиа (изъ Тюиенсиаго оируга), Н . М. 

Мартьянова (изъ Минусинснаго округа), М. Д  Рузскаго (иреимуще- 

стиенно изъ Тобольской губер1пи), а также музееиъ: Иркутского, Троицко- 

савско-Кяхтинскаго, Красиоярскаго (главнымъ образомъ сборы А . А . 

Яковлева), Енисейскаго (сборы А . И . Кытманова) и Омского. По боль

шей части коллекц1и зти были численно не велики, но очень часто 

онЬ заключали itaiiia либо (JiopMu новый для данной м'Ьстности, или 

даже и вообще новыя.

Изъ всего сказанного понятно, что ранонъ моихъ систематическихъ 

изсл'Ьдова1мй самъ собою раздвинулся сначала на всю Западную Си

бирь, а зат'Ьм'ь и на ю п., до Г1)аницы русскихъ влад'1>1мй. Если бы, 

вм'Ьсто Туркестана, я иожелалъ включить въ свой райоиъ Восточную 

Сибирь, что на первый взглядт. можетъ показаться бол'Ье естествен- 

пымъ, то встр'Ьтилъ бы ненреодолииыя затруднен!)! въ крайней б'Ь^ности 

MOTepiiK'iii но только вт. нашеи'ь музе’к, но и въ академическом!.. B!ipo- 

чемь, совместное разс.мотрен!е животнаго населен!)! З а ! 1адной Сибири и 
Туркестана не кажется мн’Ь н[>!емомъ очень искуст 1!енныиъ. Обе зти 

страны 1!меютъ ту важную общую черту, что 1 !редставляютъ собою 

части одной обн!ирной низмен1!ости, среди которой горы являются лишь 

какъ бы вкранлен!ими. Не смотря на климатическую разницу между 

северными и южными окраинами взятаго мною громаднаго района, жи- 
!iOT!!oe его населен!е все же имеетъ много обп!,ихъ чертъ, такъ что 
раз1!И!!а между обит<1 телями с 1 1ве|)ной и юмгной частей моего района 

будет'!., пожалуй, немногимъ ])азве больше, ч'ймъ между обиттггелями 

северной и южной окраинъ Европейской Восс!и.

Уже изъ вы!!!е1!зложеннаго отчасти можно заключить, что я за!!ятъ 
сост;1влен!емъ систематическаго обзора всехъ !!Ообще млско1!Итающихъ 
избраннаго мною района. Однако, мн'Ь 1!ри!!!лось убелиться в’ь чрезвы
чайной трудности отд'е.1 !1ТЬ и издать такой трудъ разомъ. Главное за- 
труднен!е заключается въ малой доступности для меня снец!альной ли
тературы. Хотя те!1ерь въ этомъ отно1нен!и дело у насъ обстоитъ з!!а- 
чительно луч!це, чемъ нъ нервое время су!цествонан!я университета, 
од1!ако все же между работой !гь Томске и работой въ одном'ь изъ цен- 
тральныхъ на!нихъ зоологическихъ учреж>1,е!!!й разница и въ этомъ от- 
нош ен!и остается еще слишкомъ большей, и едва ли можно надеяться,
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Чтобы она могла когда либо изгладиться. Нер'Ьдко мн'Ь приходится изъ 

за какой-нибудь маленькой зам'Ьтки, номЬщонной иъ журнал1 1 , который 

)п> Томск'Ь не получается, входить въ ннсьменныя сиотен1я съ ея ав- 

торомъ, или унраншвать книгопродавца, не молсеть-ли онъ достать от

дельный оттискъ. Понятно, что при таь'их'ь ус.юв1яхъ все л;е легче 

справиться с'ь небольшой группой, чЬмь съ ц'Ьлымъ классоиъ млекоии- 

тающихъ. Однако, издавая теперь обзоръ летучихъ мышей и iiacliicoMO- 

ядныхъ, я надеюсь постепенно отделать и напечатать обзоры нрочихъ 

отрядовъ, вчерне уже и теперь составленные.

Лптературныя указан1я я стараюсь делать настолько точно, чтобы 

всжий могь легко проверить ихъ но нервоисточникамъ. Но такъ какъ 

невозможно постоянно повторять полное назва1пе статьи, на которую 

приходится многократно ссылаться (а такихъ статей много), то я упо

требляю следуюш,1й нр1емь: Повторно цнтируемыя статьи собраны у 

меня въ особый списокъ, где даны о нихъ возможно иолныя сведеш’я, 

нричемъ одно слово (рЬдко два) изъ назваи1я отпечатано жирнымъ 

шрифтомъ. В ъ  тексте же указываются только; I )  фами.'пя автора, 2) зто 

условное слово, но которому всегда можно найти полное назван1е статч.и 
вт> списке, и 3 ) арабская nn(j)|ta, которая всегда неизменно означаетъ 

именно ту страницу цитируемой статьи, откуда взять известный фактъ. 

Если необходимо указать и томъ, то уиотреГмяется римская pii(j)pa; во 

так'1 . какъ обыкнове/пю приходится цитировать одинъ и тоть лее томъ, 

то эти данный въ большинстве случаевь о|;аза.'юсь возможнымъ указы

вать только въ общем!) списке. Такого род;! труды, которые приходится 

цитиров!Ггь одинъ или очень м;1Лое число 1);1зъ, приводятся подстрочно 
полностью въ томъ м есте, где о НИХ!) идетъ Р'ЙЧЬ.

Мои пр1емы измерен1й объяснены въ „Определителе*. Здес 1. я счит.чю 

не лишнкмъ только шиюмнить, что длину те .!;! я измеряю лентой, отъ 
кони,!! рыльц;! до основтпя хвоста, следуя изгибамъ спинной стороны. 

Это необходимо иметь въ виду, такь  какъ некоторые друОе изеледо- 

ватели измеряютъ длину тела но н|»яиой лин1и, циркулемъ. Понятно, 

что въ T.iKOM'b случае цифры получаются мены!пя. >1 употребляю ;зтот1. 

носледн1й iipieM'i) только у такихъ животныхъ, у которыхъ измерет’е 

вдоль спины трудно выполнимо (ежъ, дикобразъ), и о такихъ случаяхъ 

въ соответственныхъ местахъ делается особое уноминан1е.

Я  стараюсь насколько возмолгно облегчить для читателя трудъ опре- 

делен1я, и съ этой целью во многихъ случаяхъ, кроме главной таб

лицы, даю еще вспомогательный (иараллельныя), построенный на основа- 

niii другихъ нризнаковъ, или, если техъ  же признаковъ, то по край-
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ней м'1')]гЬ нъ другихъ комбитщ1лхъ. При iio.iMomuiiii тиблнцпмн нужно 

читать положен!)! подрядъ. иъ иорядк’Ь открытой 1!умер;пии, пока ири- 

анаки подходятъ. Если же прианаки даниаго 1юложен1я не подхо- 

дятъ, то нужно перейти къ протииу1 1 0 ложен!|о, на которое укааынаетъ 
Цй(|)ра, номЬщенная въ скобки. Если нрнанаки ноложен!я не нод- 

ходятъ для даннаго жнвотнаго, то нриана1;и нротину1 1оложе1пя должны 

подойти ненрем'Ьнно, такь какъ таблицы построены строго дихотоми

чески. Остановишнихъ на 1 1 ротн1!у 1юложеи!и, нужно отсюда читать опять 

Д!1лыие, в'Ь норядк'Ь открытыхъ цифръ, если нрианаки подходятъ, или 

перейти къ новому 1 1 ротивуио.1 ожен!ю, и т . д.

Во иаб'Ьжан!е повторен!!!, при краткомъ оиисан!и каждаго живот- 

наго, ириаиаки, вошедиме въ таблицы, обыкновенно не повторяются, а 

даются лишь дополнительные нрнанаки. Т у тъ  же, обыкновенно, укааы- 

ваются средше раам-йры каждаго вида. Но во многнхъ случаяхъ, вм'ксто 

среднихъ раам'Ьровъ (или рядомъ съ ними), я нахожу полеанымъ дать 

точные paaMtpH н’Ьсколькихъ oпpeдtлeнныxъ экаемнляровъ. ВсЬ  ци(1фы 

иам1>рен!й означаютъ миллиметры, если только не укааана определенно 

какая либо другая единица длины.

Зубная формула употребляется, какъ общепринято. Наир.: ! ’/г, с 'А , 

piii^/:i,iir*A оаначаетъ, что с;ь каждой стороны находится ртцов?, вверху 

1. вннау 2, илыковъ внизу и вверху но одному, ложнокоренныхь (или 

нере,|,инх ь коренныхъ) вверху 2. вниау 3 , и ааднихъ коренньш, вверху 

и вниау но 3 . У  некоторыхъ жнвотныхъ трудно провести границу 

между ложнокореннымн и задними коренными; въ такомъ случае иодъ 

1 1 1 указывается общее число какъ те хъ , такъ и другихъ, вместе.

Иногда мне приходится сравнивать мои иамерен!я съ измерен!ями 
другихъ авторовъ, выраженными въ иныхъ единицахъ меры. Д ля облег- 

чен!я читателей, я всегда делаю перечис.лен!е этихъ чужихъ цифръ въ 
единицы метрической системы. Такъ  какъ особенно часто приходится 

брать цифры старыхъ русскихъ авторовъ (Палласъ , Симашко, Эвер- 

сманъ и друг.), выраженный въ дюймахъ, то для того, кто пожелялъ 

бы проверить точность моихъ перечис.1 ен!й, замечу, что указанные ав

торы пользовались старымъ париигскихъ двенадцатилинейнымъ дюймомъ 

(P!ed dll ilo !) , ныне совершепно вышедшимъ иаъ употреблен!я. Этотъ 

дюймъ равенъ 27 ,0 У 7  мм., а одна его лин!я— 2 ,2 5 8  мм. Некоторые 

новейнме зоологи это забываютъ и, принимая дюймъ старыхъ русскихъ 

авторовъ за англ!йск!й или какой либо другой изъ ныне употребитель- 

ныхъ, получають при своихъ перечислен!яхъ ошибочный цифры.
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Д ля бол1'.е легкаго представлеп1я о pacnpocrpaiieiiiH онисынаемыхъ 

ад'Ьсь млекоиптающих!) иъ наше5п> райоп'Ь, иъ копц’к прилагаются зоо- 

гРОгрм(1)ичсс|йя таблици, на которыя въ текстЬ указан!й не д’йлается, такъ 

как’г. таблицы составлены систематически и отыскать желаемую таблицу 

очень легко бе:гь всякихъ указан1й. Таблицы окончательно редактиро

вались уже носл'й составлен1я „Дополнен1я“ , а потому он'Ь включаютъ 

въ себ'Ь талсяге и св11Д'Ьн1я, указанный въ носл'Ьднемъ.

9 1юня 191'5 голп.
Н. Кащенко.
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СПИСОКЪ Л И ТЕРАТУРН Ы ХЪ  ТРУДО ВЪ ,

питируемыхъ многократно.

Зд'ксь у 1га;^инаются статьи, которыми я иользовался не только дли 
настоящаго выпуска, но также и л-'1я будущихъ вынусковъ но другимъ 
отрлдамт. млеконитающихъ моего района. Фамил1и авторовъ располо
жены ВТ) 1 1орядк1 ) русскаго алфавита, причемъ, однако знаки, однородно 
звучание, соединены. Наир. русск1я фами.ии, начинаюнинся съ 3, c.rb- 
дуетъ искать нодь Е, 1гкмецк1 я ({>ами.пи, начинаюнияся съ Sch, c.ili- 
дуетъ искать иодт. Ш, и т. д. Если современемъ нр1йдется сд'Ьлать 
много доно.1 нен1 й, то но выход'Ь нос.гйдняго выпуска литературный 
ук!1зате.ть будетъ b h o ih . неренечатанъ.

Алфераки, С. Кульджа и Тянь-Шань. Снб. 1S91. (Изъ Записокъ 
Ими. Р . Географичеекаго Общества, т. X X I I I ) .

Аникинъ, В. П. Отчетъ о коиандировк'к въ HapuMcitiii край л'Ьтомъ 
1900 г. Изв. Ими. Томскаго Университета, кн. 22. 1902.

Арсеньевъ, Ф. А. Зыряне и ихъ охотничьи промыслы. Москва. 
1878. (В.!Ято только о бобр'к, куниц’й и собол'й).

Березовск1й, М. Списокъ мелкихъ млеконитающихъ. Бъ „Очеркахъ 
с’Ьверо-занндной Монго.т1и“ Г . Н . Потанина. Вын. I — 1У. Снб. 1881 — 
1888. I ,  стр. 348.

Бихнеръ, Евг. Научные результаты нутешествШ И. М. Пржева.ть- 
скаго но центральной Аз1и. Отд'Ьлъ зоо-югическШ. Т . I .  Млекопитающ1я. 
Вын. 1— 0. Снб. 1888— 1894.

Булычевъ, Н. П. Очеркъ флоры и фауны Ирбитскаго уЬзда. За
писки Уральскаго Общ. Дюбит. Естествозн. Т . IV '. 1878.

B la s iu s , J. Н. Natiirjj^eschichte der Saugethiere Deutsclilamls. 

Braiiiiscliweig’. 1857.
Blan fo rd , W. T. T lie  Fauna of britisli India . Mammalia. London. 

1888— 91.
Blanford, W. T. Scientific results of the second yarkand Mission. 

Calcutta. 1879.
B lan fo rd , W. T. Eastern Persia. Vol. I I .  The zoolog-y and geologde. 

London. 1876.
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Brandt, J. F. Benierkiing-en iiber die Verwaiultsrliaften der biolo- 
gisclieu Haiipt-Typen der Kerffresser (Mammalia Jnsectivora) niid 
ihre Verbreituiif', in besoiiderer Bezieliun^ atif die P'auna des 
Biissisclien Hcicbes. Melans^es biologiqiies de 1’ Acad. St. Petersb. T . 
I I ,  ВЫП. (). 1S5S, стр. 5 S 1 — 587. (Эта же стап.я по.ч’Ьщена и'ь 
B u lle t , pliys. matliem. Acad. 8 t. Petersb.. T .  X V I .  1857, стр. Hi — 
29. Ho у .меня страницы укаяы» ыотся но , Melanges").

Brandt, J. F. Zoologisclier Anhang. Въ Alexander Lelnnann’s 
Reise nacli Bnchara iind Samarkand. Beitrilge znr KenntTiiss des 
Kiissiscben Keicbes. Bd. X V J I .  S t. Petersb. 1852. Стр. 297.

Brandt, F. Considerations snr lesanimanx vertebres de la Siberie 
occidentale. Вт. Tcliiliatcbeff, P ., Voyage scientitniiie dans I ’A lta i 
o rien ta l.... Paris. 1815. Статья Брандта 1 1 0 .м'1>|цена яд’Ьсь на стр. 
4 1 9 — 460. Сннсокъ ллеконитающихт. на стр. 49(1.

Brandt, J. F. Bemerkungen iiber die W irbeltbiere des nOrdlicben 
eiiropaisclien Rnsslands, besonders des nordlichen U ra ls . Вт. HotTmann, 
E . ,  Пег nOrdlielie U ral nnd das Kiistengebirge Pae-Clioi. S t . Petersbnrn’, 
1856, Bd. I I .
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съ особой нумеращей, 1— 76.

Brandt, J. F. Beitrilge /nr niilieren Kentniss der Saugethiere 
Rnsslands. S t. Petersb. 18^5. Mit. 19 Tafeln . Этотъ объемистый трудт. 
in 4» нредставляетъ собою особо ияданный сборни1Съ статей, номЬщен- 
ныхт. въ Memoires de I ’Acad. S t. Petersb. (matbeni., pliysi([nes et 
natnrelles), t. V I I ,  которыхт. сокращенный naaBaiiia  я адЬсь дан», 
для облегче1пя сиравонъ, съ yiiaaaiiieji'b страиицъ, аани.чае.лыхь атими 
статьями въ сборникЬ; 1) Ван des Zobels (2 — 24), 2) Die H andtliig ler 
(25—42), 3) Cattiing  Castor (43 -70 ), 4) Crnppirnng der Xager 
(71 — 122), 5) Craniologisclie Entw ickeliingsstnfen .... und Classifica
tion der Nager (128—336); 6, 7 и 8) Этногра(11Ическ1я и истори-
чесьмя свЬд1япя о бобрЬ (337— 360), 9) Доио.1 не1па кт> 1, 2 и 4 
статьямъ (361 — 365).

Brandt. Ed. Untersiicliiingen fiber das Gebiss der Spit/mause 
(.Sorex Cnv.). B u ll. Soc Im p. de Natnralistes de Moscon. 1869.

Брандтъ, Э. К. О зубной формулЬ аеллеройки (Sorex Cnv.). C .-lle- 
тербургь. 1878.
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Таблица для опред'1лвн1я отрядовъ.
Б ь  видахъ большей практичности, таблиц^ прпданъ отчасти искус

ственный характеръ. Некоторые отряды разбиты на легко опред'Ьллемыя 
бол'Ье мелк1я группы, или даже отдельные роды. Ластоног1я и китооб
разный въ таблицу не внесены. 11оложен1я, означенный открытыми циф
рами, сл'Ьдуетъ читать нодрядъ, въ норядк’Ь нумерац1и, пока признаки 
иодходлтъ. Если же признаки не нодходятъ, то нужно перейти къ нро- 
тинунолоасшпю, ци(|)ра котораго (въ скобкахъ) указана при каждомъ 
иоложен1и. Для наглядности таблицы, цифры каждаго ноложен!я и соот- 
в'1')ТСТную1цаго ему нрот11вуноложен1л всегда располагаются одинаково 
но OTHOiiieiiiH) къ ширин1> страницы. Цифры же ио.тожен1й, нодчинен- 
ныхъ нредшествующимъ, отстунаютъ бо.гЬе и бо.гЬе отъ края страницы.

1 (1 S ). Спинная сторона т-йла покрыта шерстью или щетиной.

2 (8 ). Между сильно удлиненными пальцами передней конечности, а 
также мсясду задними конечностями и хвостомъ, протянута тонкая, почти 
голая, летательная перепонка. Отрядъ Chiroptera, рукокры лы я или

летуч1я мыши.

3 (2 ). Пальцы передней конечности не удлинены. Между ними, а 
также между задними конечностями и хвостомъ пЬтъ летательной пере
понки. (Если летательная перепонка вообще имеется, то она густо 
покрыта волосами и располагается только въ нромежутк'Ь между перед
ними и задними конечностями).

4 (17 ). На снинЬ н'Ьтъ жировыхъ горбовъ.

5 (16 ). На концахъ конечностей находятся когти или ногти.

6 (9 ). Клыки (по крайней Mljp'li верхн1е) выше всЬхъ прочи.хъ 
зубовъ п, въ частности, выше рЬзцовъ.

7 (8 ). Передн!я лапы обращены ладонями внизъ или внутрь. 
Пальцы нереднихъ ланъ оканчиваются сильно изогнутыми когтями, сжатыми 
съ боковъ Отрядъ Carnivora, хищ ны я.
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8 (7 ). Исредн!я .'i;iiiu нынернуты лпдонлмп наружу, lla .ibuu ис- 
редних'ь ланъ окапчннаштсл д.эинными, но слабо изогнутыми ногтями, сжа
тыми свер.чу внизъ. Отрядъ Jnsectivora, нас^комоядныя (родъ Talpa,

кротъ).

У (6 ). К . 1 Ы1Ш недоразвиты или отсутствуютъ совершенно. Иеред- 
Hie рЬзцы выше (длиннЬе) всЬхъ нрочихъ зубовь въ об’Ьихъ челюстяхъ.

10 (13). Переноноиъ между пальцами заднихъ ногъ н'Ьть, или 
OHii доходять не дальше половины д.;ины пальцевъ. Хвостъ цилиидричести, 
или закругленно-четырехгранный '). Онъ на всемъ иротяжени! болЬе или 
мен'Ье покрыть волосами; если же, кромЬ волосъ, на немъ им'Ьв)тся че
шуйки, то он'Ь очень мелки (наибольный ихъ д1аметръ не достигаетъ 
2 мм.).

11 (12 ). Зубы въ об'Ьихъ челюстяхъ образуютъ непрерывный 
рядъ такъ какъ пространство между передними р'Ьзцами и коренными з)бами 
заполнено промежуточными зубами. 11ередн1е рЬзцы когтеобразны или серпо
образны. Ихъ лезв1е длиной своей направлено спереди назадъ. Отрядъ

Jnsectivora, нас^комоядныя (семейство Soricidae, землеройки).

12 ( И ) .  Между р'кзцами и коренными зубами находится 
большой свободный отъ зубовь нромежутокъ, длина котораго не менЬе 
длины всего ряда коренныхъ зубовь соотвЬтствениой стороны. llepeAiiie 
рЬзцы долотообразны. Ихъ лезв1е длиной своей нанравлено справа на.гЬво.

Отрядъ Rodentia, грызуны .

13 (10 ). Пальцы заднихъ ногъ соединены иланателышми иере- 
ноиками, доходящими до конца иальцевъ. Xiiocrb сильно снлющенъ, почти 
лишенъ волосъ и нокрыть крупными (отъ 3 до У мм. въ наиболыиемъ 
д1аметрк) шестигранными чешуями.

14 (15 ). Хвостъ снлющенъ съ боковъ. Наружное ухо (ушная 
раковина) недоразвито. Иередн1й конецъ рыльца вытянуть въ длинны!! 
хоботокъ. Р'кзцы спереди бклы. Чешуи на хвос/гЬ имЬютъ 3 —4 мм. въ 
Д1аметр1;. Зубы въ обкихъ челюстяхъ образуютъ непрерывный рядч..

Отрядъ Jnsectivora, нас^комоядныя (родъ Myogale, вы хухо ль).

15 (14 ). Хвостъ снлющенъ сверху внизъ. Наружное ухо 
(ушная ракогина) отчетливо (высота его составляетъ около '/« длины го
ловы). Хоботка н’Ьтъ. Р'кзцы спереди оранжеваго цв^та. Чешуи на хвост'Ь

Изъ этой группы только у одного нз'ь тушкапчиковь (IMatycercomys) хвостъ сплю* 
ЩСНЪ, но при ЭТОМЪ густо 110К))Ы ТЪ  волосамп.
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ии'Киотъ отъ Г) до 3 ми. въ д1пметрф>. Между резцами и коренными зу
бами находится большой свободный отт. зубовъ нромежутокъ. Отрядъ

Rodentia, грызуны (родт. Castor, бобръ).

16 (о ). На концахъ конечностей находятся копыта. Отрядъ
Ungulata, копытный.

17 (4 ). На снин'Ь находятся одинъ или два болыиихъ жировыхъ 
горба, которые у хороню питающихся животныхъ торчать кверху, а у 
питающихся илохо отвисаютъ на сторону, въ вид'Ь м'Ьшкоиъ. Отрядъ 

Ungulata, копытный (родъ Caraelus, верблюдъ). 
18 (1 ) . Спинная сторона гйла покрыта длинными твердыми иглами.

19 (2 0 ). Длина иглъ не достигаетъ 5 стм. Он’Ь покрывают!, равно- 
MlipHO всю спинную сторону т'Ьла, ио на хвостЬ ихъ н'йтъ. Отрядъ

Jnsectivora, нае*комоядныя (родъ Erinaceus, ежъ).

20 (1 9 ). Длина иглъ 2 0 — 40 стм. и бол1>е. Въ задней части спины
он’Ь расноложены гуще, ч'Ьмъ въ передней, а также располагаются и на 
хвост'Ь. . . Отрядъ Rodentia, грызуны (родъ H y s tr ix , дикобразъ).
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О тр я д ъ  I. C h ir o p t e r a ,

летуч1я мыши или рукокрылыя.

Между сильно удлиненными пальцами передней конечности, а также 
между передними и задними конечностями и между последними и хвостомъ, 
натянута почти голая кожистая складка (летательная перепонка). Верхн!е 
резцы распределены въ две группы, съ значительнымъ нромежуткомъ 
между ними. Соски, въ числе одной пары, расположены на груди. (У  
рода Rhinolophus имеется еще вторая пара сосковъ въ паховой области).

Термины и систематйческле признаки.
Рукой и ногой, для краткости, называются передняя и задняя 

конечности.
Пальцы руки перечисляются, принимая за первый самый коротшй 

изъ нихъ, не охваченный летательной перепонкой (фиг. 1, I ) .
Суставы или членики пальценъ руки перечисляются, начиная отъ 

основан1я цальца къ его концу, какъ показано арабскими цифрами на 
фиг, 1. Первый и въ то же время самый длинный членикъ, строго го-

Фиг. 1.

Схема руки и летательной перепонки одной стороны летучей мыши.

Пальцы руки означены римскими цифрами, суставы каждаго пальца— араб
скими цифрами, а  —предплечье.

воря, нринадлежитъ не самому пальцу, а пястью (metacarpus), но для 
удобства счетъ членикамъ производится общ1й.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Шпорой называется тонкая, длинная саблеобразная косточка (фиг. 2, а), 
отходящая отъ пятки задней ноги и заключенная въ летательную перепонку.

Шпорнымо лоскутомъ (фиг. 2 , Ь) называется выдающаяся кожная 
лопасть или отросто1п> летательной перепонки, сидя1щй на innopi вблизи 
ея основан1я. Этотъ придатокъ необходимо отличать отъ концевою ло
скута (е), который нередко наблюдается на конц'Ь шпоры, всл'Ьдств1е 
того, что этотъ Еонецъ упирается въ кожу извнутри и выпячиваетъ ее 
наружу. Шпорный лоскутъ свойственъ только н'Ькоторымъ группамъ ле- 
тучихъ мышей; концевой же лоскутъ нредставляетъ образоваше случай
ное и потому не им'Ьетъ систематическаго значен1я.

Большой палецъ нот  об1 )ащенъ кнаружи т . е., при отведенной 
ног'Ь, къ передней конечности. Край летательной перепонки молсетъ при-

Фиг. 2.

Схема ступ н и  и  хвостовой летательной  перепонки ле туч е й  м ы ш и :
а -шпора, Ъ—шпорный лоскутъ, с— концевой лоскутъ. Дв'Ь точечный лин1и 
указывают'ь два Kpafiuie случая прикреплен:!! летательной перепонки къ 

CTyiiHi: 1 -  у пятки, 2 —у ocHOBauia большого пальца.

кр'Ьнляться у его основан]я (фиг. 2,о), или у пятки (фиг. 2 ,i) , или въ 
промежутк'й между этими пунктами, или, наконецъ, на голени.

Фиг. 3.

'Э с
У х о  усатой  ночницы  (Vespertilio raystacinus), увеличенное вдвое.

а— козелокъ, Ъ —глазъ, с— уголъ рта, d —нижв1й край уха, e-f— выемка на 
наружномъ краю, 1-4—ионеречаыя складки.

Козелкомъ называется отдельно стоящая кожная лопасть (фиг. 3, а), 
расиолоя1 енная внутри ушной раковины, которая для краткости обыкно-
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пенно называется „ухомъ“ . Концевая часп. козелна бывастъ то шире 
его основан1я, то уже его.

По большей части вблизи основан1я козелка, на его наружной сто- 
рон1>, находится выдающ1йся отростокъ, такъ называемый „зубецъ". При 
сужден!и о форм!, козелка принимается во вниман1е лишь та часть его, кото
рая располагается выше зубца. Различный формы козелка см. на фиг. 4.

Ф иг. 4.

Главн‘Ьйш1Я формы козелка (схема):
А —булавовидный, В— серионидный, С—саблевидный (козелокъ прямой см.

на фиг. 3).

Зубы у летучихъ мышей имеются всЬхъ трехъ родовъ. но верхн1е 
р'Ьзцы имеются въ чис.тЬ не бол!.е 4 хъ ( I  или 2 съ каждой стороны). 
Они, обыкновенно, слабо развиты и иногда раздвоены на верху1нк'Ь

Ф иг. 5.

Правые Bepxxie р'Ьзцы (1 , 2) и к л ы к ъ  (а) Vesperngo noctula.
Унеличеи(е около 5-ти.

(фиг. 5 ). Нижн1е Р'Ьзцы распо.тожены то въ рядъ (фиг. 6, А ), то частью 
прикрываютъ одинъ другого своими краями (фиг. 6, В ) . Передн1е ко-

Ф иг. G.

Л

I I

Нижв1е р^Ьзцы (1 — 3) и клыки (а):
А — Vespertilio dasycneme, В— Vesperugo noctula. Увеличеи1е около 5-ти.
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рснпые (iiJ ii ложиокоренные) им'Ьютъ иростыя исрхушки, задн1е корен
ные остробугорчаты или снабжены на жующей поверхности остркмъ W  — 
образнымъ гребешкомъ (фиг. 7). Для большей простоты, зд'Ьсь обыкно
венно указывается только число коренныхъ вообще, т. е. bmI ictIj неред- 
нихъ и заднихъ.

Ф иг. 7.

Верхн1й клыЕъ (а) и коренные зубы (1—5)
Vespenigo iioctiilii (съ внутренней еторопи). J-2— ложнокоренные или не- 

релн1е коренные. Увелнчен1е около 5-ти.

Носовыми наростомъ (фиг. 8) называется совокупность сложно изви- 
тыхъ голыхъ кожныхъ складокъ, расноложенныхъ у н'Ькоторых'ь летучихъ

Ф иг. 8.

Носовой нвростъ Khiiiolupliu.s liipposidei'OH, увели'имнгый влвое; 
а— подкова, Ь ноздри,

.мышей на верхней CTopoiit рыльца и образующихъ зд'Ьсь своеобраз
ное возвы1нен1е, на поверхности котораго, ближе кь переднему концу, 
открываются ноздри. Бъ обн(ем'ь, этотъ нарость иредставляетъ ||>игуру 
овальной формы.

Подковой (фиг. 8 , а) называется плоская передняя часть hocoboi’o 

нароста, представляющая д'Ьйствительно подковообразную форму.
ПеСтыми складками называются иоиеречиыя гребневидным возвы- 

Hieiiifl слизистой оболочки, который можно вид'Ьть на иёб’й при откры-
ТОМ’Ь рт'Ь.

Таблица для опред'Ьлен1я родовъ.

1 (2 ). Носовой наростъ пм’Ьется. Козелка п'Ьтъ. Вс'Ьхт. иижних'ь
р’Ьзцовъ 4 ................................................................................................................ Rhinolophus.

2 (1 ). Носового нароста н'Ьт'Ь. 1хозе.10К'ь им'Ьется. Нижнихъ р'кзцовъ 0.
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3 (6 ). Ухо очень нелико, ирнблиительно ндкое длиннее головы 
(будучи перегнуто наиередъ, оно находить на край рыльца на треть всей 
своей длины, или бол'Ёе).

4 (5 ). Правое и л'Ьвое ухо срощены между собою на лбу. Вверху
всЬхъ р’Ьнцовъ 4 .......................................................................................................... Plecotus.

5 (4 ). Уши не срощены. Вверху всйхъ р'Ьнцовъ два. Otonycteris. 

6 (3 ). Ухо умеренной величины (будучи перегнуто нанередъ, оно
не находитъ на край рыльца, или находить не бо.тЬе какъ на 'Л своей 
длины).

7 (8 ). Правое и л'Ьвое ухо срощены мелгду собою на лбу. Нондри

открываются на верхней поверхности рыльца.......................................Synotus.

8 (7). Уши не срощены. Нондри открываются на переднемъ концЪ 
рыльца.

9 (10 ). Вниау 1 1 0  5 коренныхъ нубовь съ каждой стороны. Шпор
ный лоскуть, обыкновенно, явственно намЬтенъ . . . .  Vesperugo,

10 (9 ). Внину но 6 коренныхъ нубовъ съ каждой стороны. 
Шнорнаго лоскута н'Ьтъ.

11 (1 2 ). Вверху но О коренныхъ нубовъ съ каждой стороны. 
11иж1нй край уха оканчивается подъ конелкомъ . . . .  Vespertilio .

12 ( И ) .  Вверху по 5 коренныхъ нубовъ съ каждой стороны.
Нижн1й край уха проходить подъ конелкомъ и оканчивается вблини 
угла р т а ................................................................................................................... Miniopterus.

Параллельная таблица для oпpeдtлeнiя родовъ.

Исключить родъ liliiiio lop liiis по первой таблиц’Ь.1 ( 2). ‘

2 (1). j
3 (4 ). Лобъ круто (сильно вылуклымъ бугромъ) вонвышается надъ

плоскостью рыльца. Длина второго членика 3-го пальца руки соста- 
вляетъ мен1>е ‘/з длины нерваго членика и менЬе длины третьяго 
членика того же п а л ь ц а ............................................................................. Miniopterus.

4 (3 ). Лобъ лишь слабо и постепенно вынвышается, или совс'Ьмъ 
не вонвышается надъ поверхностью рыльца. Длина второго членика 3-го 
пальца руки составляетъ бо.тЬе '/з длины нерваго членика, или же она не 
MCHte всей длины третьяго членика того лее пальца.

5 (8 ). Уши срощены между собой на лбу. Нондри ном'Ьщаются на 

верхней,  ̂поверхности рыльца.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



9

6 (7 ). Коренных ь зубопъ внизу по 5 съ к<аждой стороны. Нижн1й 
край уха проходитъ надъ углоиъ рта и оканчивается подъ глазомъ,

Synotus.

7 (б ). Коренныхъ яубовъ внизу но 6 съ каждой стороны. Нижн1й
край уха оканчивается между козелкомъ и углоиъ рта. . . Plecotus

8 (5 ). Унш не срощены. Ноздри иом’Ьщаютсн на переднемъ kohuIj 
рыльца.

У (10 ). Уши очень велики, приблизительно вдвое длиннее головы 
Вверху всйх-ь р'йзцовъ два............................................................................O tonycteris.

10 (9 ). Уши умеренный; если длинп'Ье головы, то не бол'к какъ 
ВТ) \Ч> раза. Вверху всЬхъ рЬзцовъ четыре.

11 (1 2 ). Внизу и вверху ио 6 коренныхъ зубовъ съ каждой
стороны. Шпорнаго лоскута нЬтъ.............................................................Vespertilio .

12 (1 1 ). Вверху 4 или 5, внизу всегда о коренныхъ зубовъ.
Шпорный лоскутъ, обыкновенно, явственно развить. . . Vesperugo.

llpHMibHdHh. Возможно, хнтя довольно .мало в'Ь[1 0 нтно, что совреяенемъ 
вь натемь район!; будетъ найденъ также родт. Harpiocephaliis, представители 
котораго указаны Scully въ Г|пгитЬ (Gilgit, 200) н Milne Ейзтагйв’омъ въ 
восточном ь THeei"!) (Mammiferes, 250 н 252). Родъ этотт. легко отличается отъ 
вс'Ьхь зд'Ьсь неречнсленных'ь тФ.мь, что у его представителей края носовыхъ 
отверсг1й вытянуты въ трубочки; носового же нароста нЬтъ.

Родъ Rhinolophus, подковоносъ.

Легко отличается отъ вс1;хъ ирочихъ родовъ ирисутсппемъ носового 
нароста (см. объяснен1е на стр. 7 ) , отсутств1е.мъ козелка и т'Ьмъ, что 
первый членикъ 5-го нальца длинн1;е иерваго членика 3-го пальца. Ни 
одинъ нзъ этихъ иризнаковъ не ш'тр'Ьчается у другнхъ нашихъ лету- 
чихъ мышей.

Зубная фор.чула; 1>/2, c ’/i, pm /̂.s, т^/з, причемъ первый .южно- 
коренной верхней челюсти и второй ложнокоренной нижней челюсти за- 
м'йчаются съ трудомъ, такъ какъ они очень малы и иногда вынадаютъ.

Подковоносы-- обитатели теплыхъ странъ. Они встр’Ьчаются только 
въ самыхъ южныхъ частяхъ нашего района.
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Таблица для опред'Ьлен1я видовъ.

1 (2 ). Край летательной перепонки прикр-Ьпляетсн на голени и не
доходитъ до натки на половину длины ступни. Второй и трет1й чле
ники 5-го пальца руки равны между собой. Наружный край уха съ 
тупоугольной выр'Ьзкой. Задн1й (острый) конецъ носового нароста нред- 
ставляетъ такую же высоту, какъ и средняя его часть . . R . b lasii.

2 (1 ). Край летательной перепонки доходитъ по крайней мЬрЬ до 
пятки. Наружный край уха съ остроугольной выр'Ьакой. Третий членикъ 
5-го пальца, обыкновенно, длиннее второго. Задп!й конецъ носового на
роста значительно ниже, ч1)ЛЪ средняя его часть.

3 (4 ). Первый членикъ 5-го пальца руки длинн’Ье перваго ч.1еника 
4-го пальца. Длина предплечья около 5G мм. Края подковы гладки.

R . ferrum-equinum.

4 (3 ). Первый членикъ 5-го пальца руки короче перваго членика 4-го
пальца. Длина предплечья около 36 мм. Края подковы снабжены слабо 
зам'Ьтными закругленными вынячиван1ями.............................. R . hipposideros.

Rhinolophus b lasii Peters, подковоносъ Члаз1уса.

lihinolopkus cUvosus. Blasiiis (non Cretzschrnar), Saugethiere Deutschland’s, 
33. Radde-Walter, Saugethiere, 998.

lihinoiophus blasii. Сатунинъ, Radde, Museum, 51.

Допо.гшше.гьные признаки. 06iii,iu цвЬть бЬловатый, на енинной 
сторонЬ съ бо.гЬе темнымъ дымчато-бурымъ налетомъ. Длина т15ла 50, д.т. 
хвоста 25, дл. предплечья 4S , дл. уха 18, размахъ крыльевъ 270 (но 
даннымъ Блаз!уса). Края подковы гладки. Ухо, будучи перегнуто напе- 
редъ, достигаетъ конца рыльца.

Въ нашемъ райопЬ этотъ подковоносъ найдепъ только близь же- 
.гЬзнодорожной станц!и Дурунъ въ Закас1пйской области Радде и Валь- 
теромъ, которые приняли его первоначально за африкантий видъ R . 
clivosns, подобно тому какъ раньше такую же ошибку сдЬлалъ Блаз1усъ 
но отношен1ю къ евронейскнмъ экземплярамъ нашего вида. Правильное 
опред'Ьлен1е указаннаго экземпляра сдЬлано К . А . Сатунпнымъ.

Вн'Ь нашего района подковоносъ Блаз1уса былъ находимъ въ юн:ной 
Еврон’Ь, северной Афрнк'Ь, Малой Аз]и и на КавказЬ (относителык» 
нослЬдняго пункта, гдЬ этотъ видъ до сихъ поръ указывался по,1,ъ 
назван1емъ И. clivosus, см. Сатунинъ, Кавказъ, 1).
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R h in o lo p h u s  fe rru m  e q u in u m  Sclim ber, п о д к о в о н о с ъ  б о л ь ш о й .

Rhinnlophus ferrum-equinum. Radde-W alter, Siiugctliiere, 9 0 7 . Ilraiidt, 
Saugethiere, 40 . Тихоиировъ, Списки, 10. Scully, G ilg it, 199.

Rhinolophus cnryale? СЬверцовъ, Расиред'Ьле111е, 61 .
Rhinolophus unihasfatus. СЬвериовь, 1. c.

Дополнительные признаки. Ци'Ьтъ спинной стороны сн'Ьтло-рыже- 
нато-бурый, брюшной такот-же, но еще бо.тЬе си'Ьтлый, перехода ни й 
почти вь б’кш й . Д л. т. 1Ъ, дл. хн. 42 , дл. предплечья 56 , дл. уха 
23, разлахъ нрыльевъ 340 {и;«гЬре1 0 я сд'Ьланы на самн'Ь). Ухо, бу
дучи перегнуто нанередъ, достигаеть конца рыльца. 11ередн1й ложноко- 
])енной аубъ верхней челюсти и второй ложнокоренной нижней челюсти 
очень малы и стоятъ не врядъ съ другими, но отт15Спены кнаружи, 
такь что въ верхней челюсти второй ложнокоренной неносредственно 
соприкасается съ клыкомь, а въ нижней— первый ложнокоренной сонри- 
касается съ третьимъ.

Большой подковоносъ встр'Ьчается лишь въ южной части нашего 
района. С'Ьверцовъ находилъ его въ Сыръ-Дарьинской и Самарканд
ской областяхъ, но считало его средней формой между Н . eiiryale и 
К . imihastatus (синонимъ R . ferniiu-eqiiiniim ). Онъ же (1. с., 62) 
уноминаетъ о нахожден1и R . enryale А . 11. Федченко въ Самарканд'Ь и 
Ташкент'Ь. Но экземнляръ отъ Федченко быль нереизслъдованъ А . А . 
Тихомировымъ и отнесенъ къ виду R . ferriiiu-e(iitiniim . Въ  нов'Ьйшее 
время Радде и Вальтеръ добыли значительное число экземнляровъ этого 
вида въ Закасн1йской области, именно въ нещерахъ на р'Ькахъ Тедженъ, 
Мургабъ и Кушка, близь Асхабада и близь Дуруна. Но словамъ 
указанныхъ авторовъ, добытые ими экземпляры вообще типичны для 
этого вида, хотя н'Ьсколько малы и очень св'Ьтло окрашены. Вероятно, 
это и побудило СЬверцова принять его Туркестанск1е экземпляры за 
И. eiiryale, который не удаляется далеко отъ Средиземнаго моря. Въ 
академическихъ коллекц1яхъ я нашелъ, между прочим ь, экзеипляръ они- 
сываемаго вида изъ Асхабада, отъ М. Грумъ-Гржимайло.

Вн1> нашего района большой подковоносъ распространена въ запад
ной и южной Еврон'Ь, во всей Африк'Ь, въ Малой Аз1и, Иерсли, на 
liaBKaalj, въ Гилгит'Ь (юнш'Ье Памировъ), въ Гималаяхъ и въ Япон1и.

R h in o lo p h u s  h ip p o s id e ro s  Bechstctter, п о д к о в о н о с ъ  м а л ы й .

Rhinolophus hipposideros. Сатуиинъ, Кавказь, 1. Scully, G ilg it, 198 .

Дополнительные признаки. 06ni,iii цв'Ьтъ св'Ьтло-бурый, спинная 
сторона темнее брюшной. Д л. т. 45, дл. хв. 29 , дл. предплечья 35,
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дл. уха 16, размахъ арыльевъ 225 (изм'Ьрен!я сд'Ьлапы на самк'Ь). 
Ухо, будучи перегнуто нанередъ, нисколько выходитъ за край рыльца. 
Первый лоз!нокоренной верхней челюсти стоить в'ь общемъ ряду зубовъ, 
между клыкомъ и вторымъ ложнокореннымъ. Второй ложнокоренной ниж
ней челюсти очень малъ и нисколько выдвинуть изъ общаго ряда 
кнаружи, но все же первый к третий ложнокоренные не соприкасаются 

между собою.
Малый нодковоносъ въ нашемь район'й (||актически не найдент,, но 

в'Ьроятно найдется, тпкъ какт. его находили на Кавказй и въ ГилгитЬ. 
Кроий того, онъ встр'Ьчается въ западной и южной Еврон'й, сйверпой 
и восточной Африк'й. Вт, Европ'Ё онъ заходить с'Ьверн'Ье другихт, пред
ставителей этого рода и достигаетъ берега НЁмецкаго моря.

Изъ вышеизлолсеннаго видно, что подковоносы въ нашемъ районЁ 
не были находимы сЁвернЁе 4 2 — 43° сЁв. шир. Но въ восточной по- 
ловинЁ Аз1и они заходятъ, новидимому, значительно дальше на сЁверъ. 
Такъ , Радде (Radde, Reisen, I ,  131) сообщаетъ, что убилъ въ восточ- 
номъ СаянЁ одинъ небольшой экземнляръ Rl)inolo])lnis, который, къ 
сожалЁн1ю, не быль сохраненъ и остался не оиредЁленнымъ.

Родъ Plecotus, ушанъ.

Три рода: Plecotus, Syuotus и Otonycteris образуютъ группу уша- 
новъ, характеризующуюся своеобразными ушами, которые или необычайно 
велики, или срощены между собою на лбу, или иредставляють ту и 
другую особенность одновременно. Устройство ноздрей у нихъ 'raiate 
своебразно. Форму послЁднихъ можно понять, если представить себЁ, 
что наруяшое носовое отверстие вытянуто у нихъ спереди назадъ (т . е. 
нредставляетъ форму не округленнаго канала, а щели) и нрорЁзываетъ 
кояецъ рыльца въ косвенномъ кверху направлен1и, такъ что откры
вается и на верхней поверхности рыльца, и на переднемъ его концё. 
Но эта носовая щель не на всемъ ея нротянгегпи одинаково широка. 
У  родовъ Plecotus и Syuotus расширена ея задняя часть, между тЁмъ 
какъ передняя сул1 ена. ВслЁдств1е этого, ноздря оказывается у нихъ 
расположенной на верхней поверхности рыльца. У  рода л:е Otonycteris, 
напротивъ, расширена передняя часть носовой щели, а задняя сужена. 
Поэтому ноздря здЁсь располагается на передне.мъ концё рыльца. Но 
виЁстЁ съ тЁмъ у нервыхъ двухъ родовъ отъ ноздри отходить бороздка 
кпереди, а у нослЁдняго рода она отходить отъ ноздри кзади, на вер-
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XHioio ионерхность рыльца. Это устройство ноздрей нредставляетъ какъ 
бы переходную форму отъ рода iiliiiio lop liiis , снабженнаго ноздрями, 
открывающимися ц'Ьликомъ на верхней сторон'Ь рыльца, къ нрочимъ 
нашимъ летучимъ мышамъ, у которыхъ ноздри открываются ц'Ьликомъ 
на иереднемъ его конц'Ь.

Въ  частности, родъ Plecotus характеризуется еще сл'Ьдуюнгими 
признаками. Зубная формула: i^/s, cV i, рт-/з, mVa. Уп 1 и срощены на лбу. 
Ухо очень велико. НижнШ itpaM уха оканчивается между козелкомъ и 
угломъ рта. Козелокъ прямой, кверху постененно суживается, близь своего 
основан1я, снаружи, снабжень зубовиднымъ отросткомъ. Шнорнаго ло
скута нЬтъ.

ИзвЬстенъ только одинъ точно установ.тенный видъ.

Plecotus auritus L ., уш анъ  обыкновенный.

Flecotus aurihis. Brandt, Saugethiere, 40. Brandt, Bemerkungeii, G. 
Brandt, Anliang, 298. О'Ьверцовъ, Распред'йлен1е, 79. Radde, lleisen, 
126. Blaiiford, yarkand, 13. СаЛан'Ьев'ь, Позвиночныл, 10. Эвер- 
смаи'ь, Млекопитающ1я, 110. Словцовъ, Записка, 123. Оловцовъ, 
Позвоночный, 25. Finsch, Wirbelthiere, 4 (116). ЗарудныЁ, За- 
мЬтки, 364. Scully, Gilgit, 199. Sclirenck, Reison, 115. Грумъ- 
Грлгимайло, Oimcanie, И, 410.

Vespertilio auritus. Pallas, Zoographia, 124. Geurgi, Beschreibimg, I486 .
Flecotus auritus var. hrevimana. С'Ьверцовъ, Раснред1>лен1е, 79. Ти- 

холировъ, Сниски, 11.
Flecotus brevimanus. Кащенко, Результаты, 11. Кащенко, Опред’Ьлнтель, 

табл. 2.
Flecotus leucophaeiis. С'Ьверцовъ, Раснред'Ьлен1е, 6, 18 и 61.

Дополнительные признаки. Длина хвоста почти равна длин'Ь гЬла, 
длина уха составляетъ около 7ю длины т'Ьла, длина козелка прибли
зительно равна ноловин’Ь длины уха. Край летательной перепонки до
ходить до основан1я пальцевъ ноги. Посл'Ьдн1й членикъ хвоста высту- 
наетъ изъ летательной перепонки. Обпцй цв'йтъ бурый, на брюшной но- 
верхности съ пенельно-сЬрым'ь о'П"Ьнком'ь. Молодые окрашены темн'Ье 
старыхъ. Дл. т. 50 , дл. хв. 45, дл. предплечья 41 ,5 , дл. уха 36, 
размахъ крыдьевъ 250 (алтайск1й самецъ).

Св'Ьд'Ьн1я о нахожден1и обыкновеннаго упгана въ нашемъ район'Ь 
довольно обильны. По Далласу, онъ встр'Ьчается въ юзс.чой Сибири 
(бол'Ье точнаго указан1я нЬтъ). По Эверсману, онъ раснространенъ въ 
Оренбургскомъ кра'Ь, особенно въ Уральскихъ горахъ. Сабан'Ьевъ до-
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бывалъ его ьъ окрестностяхь Екатеринбурга, въ Каслинскомъ Урал'Ь 
и нолучалъ изъ Иавдинскаго Урала. Брандъ еообщаетъ, между нро- 
чимъ, о нахожден1и зтого вида въ землЬ башкировь («1еманъ  ̂ и въ 
области Алтая до китайской границы (Эверсманъ, Геблеръ). Словцовъ 
нолучилъ 1 зкз. въ Тюменскомъ уйздй Тобольской губ., 1 съ р. Ча- 
ганки (л'Ьвый нритокъ Иртыша, виадаюш,1й въ него приблизительно иодъ 
51“ с. ш.) и 2 зкз. изъ Каркаралинскихъ и Акмолиискихъ горъ. Онъ 
иолагаетъ, что въ Акмолинской области этоть видь едва заходить сй- 
вернйе 50“ с. ш ., а потому сооби1,ен1е Финша (F iiisc li) , что онъ видйлъ 
ушана нзь окрестностей Омска въ музей Словцова, очевидно основано 
на цедоразум'1>н1и. Зарудный доОывалъ ушана въ Оренбургй, на р. 
M.ieii'li и въ Уральскй. Я  добыли его только одинъ разъ въ с. Нижн1й 
Уймонъ, въ центральномъ Алтай , и оиисалъ нодъ назван1емъ Р1. Ьге- 
vimaiuis Воиар. Но иотомъ я убйдился, что отличительный иризнаки 
между Т1. aiiritus и Т1. breviniaiuis непостоянны (какъ это ранйе ука
зывалось и другими) и что слйдовательно Т1. breimaiuis иредставляетъ 
собою вар1ац1ю обыкновеннаго ушана, не связаиную нритомъ съ какими 
либо оиредйленными географическими условиями и потому не имйюн1,ую 
особеннаго научнаго значшпя. Отъ тииичнаго Т1. a iirittis эта ва- 
piania (var. brevimaiia) отличается тйыъ, что у нея козелокъ нйс- 
колько длинийе иоловины длины уха и летательный иеренонки красно
ваты, между тймъ какъ у типичной формы козелокъ нйсколько короче 
иоловины длины уха и летательный иереионки буры. Просматривая кол- 
лекци! зоологическаго музея Академш Наукъ, я нашелъ тамъ, между 
ирочимъ, два экземпляра этого вида изъ иашего района: съ р. Чуй 
(Алтай), отъ А . А . Силантьева (тииичный 14. auritus), и изъ Тарба- 
гатти!, отъ Б . Плотникова (ио длинй козелка var. brevimaiia, хотя 
летательный иереионки буры). 1ёрасноярскимъ музеемъ присланы мнй 
для оиредйлен1я двй самки этого вида изъ окрестностей Красноярска, 
съ иу)изнаками типичной формы, хотя у одной изъ нихъ летатель
ным иереионки красноваты. Что касается болйе южныхъ мйстностей 
нашего района, то здйсь его добывалъ Сйверцовъ близь г . Бйрнаго и 
у Джанъ-булака, близь Ходжента. 11ослйдн1й экземиляръ былъ сначала 
иринятъ имъ за новый видь и названъ Г1. leiicopliaeiis. Но въ другомъ 
мйстй той же статьи самъ Сйверцовъ нредноложительно отнесъ этотъ 
экземиляръ къ 14. auritus var. brevimaiia, что и было нозднйе окон
чательно установлено А . Тихомировымъ. Изъ Бйрнаго же мнй присланы 
два экземи.тяра (самецъ и самка), добитые Б . Е .  Недзвйцкимъ. Раз- 
мйры самца: дл. т. 54 , дл. хв. 48 , дл. иреднлечья 40 , размахъ 250,
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дл. уха 36. дл. ко.аелка 18. Соотв-Ьтствепные pa.3Mt.pij самки: 55. 47, 
42 , 284 , 35 и 18. По natTv летательннхъ перспонокъ эти два эк
земпляра ближе подходятт. къ типичной (})opMt Р1. anritns.

B n t  нашего района обыкновенный ушанъ, но Георги, BCTptaaeTCH 
m. Европейской Россл’и до 62» с. ш. По Г1 рапдту, онъ бнлъ находимъ 
въ Финлянд!и, въ f!.-n(Vrep6yprt, въ Казанской губ. (Эверсманъ). изъ 
мtcтнocтeй восточной Сибири въ BepxHey;inHCKt (Поповъ), въ A ant 
(Вознесенск1'й) и по Стеллеру— на KaMHaTKt. Д aлte , Шренкъ добылъ 
его въ Амурскомъ itpat и сообщаетъ о нахождеш’и его nadslii въ Та- 
тарскомъ npo.iHBt. подъ 40о с. нт.. Маакомъ—въ HepHHHCKt и ПТмид- 
томъ— на южномъ Сахалин^). Радде также привезъ его изъ Забайкальской 
области. Изъ 6o.ite южныхъ MtcTiiocTeji Грумъ-Гржимай.до добылъ этотъ 
видъ въ xpe6Tt Богдо-ола (между Урумчи и Гученомъ), Blanford —  
въ Л aдaкt и Scn lly— въ P iu rn T t , Накопецъ, nsBtcTHO о нахождет'и 
обыкновеннаго ушана во всей западной и южной Enpont, на TianKaat, 
въ ctBepHoff A(|)pHKt и, повидимому, во всей yntpeHiiofr A si'h до Гима- 
лаевъ и Япон1и.

На основан1и всего сообщеннаго. северную границу распространен1я 
обыкновеннаго ушана въ нашеиъ pafiont можно HaMtTHTi. такимъ обра- 
зомъ: она nepecticaoTT. Уралъ приблизительно подъ бОо с. ш., зaтtмъ 
слегка понижается на югъ до Тюмени, дaлte круто опускается въ томъ 
же направ.лен1и до 51“ с. ш ., обходя степныя MtcTHOCTH, r^yt ушана 
никто не находилъ. а aa'rtMT. вновь HtcKO.ibKO поднимается вдоль ct- 
верныхъ предгор1'й Алтая, доходя приблизительно до 56®— 57® с. ш. Въ во
сточной Сибири ушанъ тоже не BcrptnaeTCH ctBepHte только что указанной 
широты. На югъ же отъ указанной границы онъ распространенъ, по
видимому, iioBceMtcTHO, хотя нигдt не BCTptnaeTCfl часто.

Родъ Synotuss), широкоухъ.

Ухо чрезвычайно широко, но относительно коротко: будучи пере
гнуто напередъ, оно доходитъ только до конца рыльца. Правое и .itaoe 
ухо срощены между собою на лбу. Н а наружномъ краю уха, внизу, 
глубокая BHptsKa. Козелокъ кверху сильно суживается, въ основан1'и 
паружнаго края съ зубовиднычъ отросткомъ. Онъ достигаетъ приб.тизп-

*) ПослЬднШ ф 1 кт 1 . см. въ Bull. ,\cad. St. Petersb. Т . IV”, p. 421.

По Trouessart’v fCatalogrus, 1279), для этого рода правильнымъ должно считаться 
на:1ван1е Barbasbtella. По употреоляечое мною нээван1е очень установилось въ последнее 
время и потому я не решаюсь па его замкну.
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тсльпо П0 Л0 1Ш1Ш длины ухя. Нижн!й край уха проходитъ падъ угломъ 

рта и оканчивается между верхней губой и глазомъ. Ноздри открываются на 
верхней поверхности рыльца. Зубная формула: î /.ч, с'Л, рт^/2 , пг’/з- 
Первый верхн1й ложнокоренной зубг очень мала, и BUTtcnein) кнутри, такт, 
что клыкъ непосредственно соприкасается со вторымъ ложпогсореннымъ. 
Длина хвоста приблизительно равна длин’Ь Tt.qa. Шпорный лоскутъ 
имеется. Край летательной перепонки доходит'ь до основат’я большого 
пальца ноги и почти до конца хвоста. Обш,!й цв’йтъ черно-бурый, 
сни:зу нисколько CBt>T.it>e —сф,ровато-бурнй.

Изв1^стно, вообще, тол|,ко два вида: Synnfns ЬагЬп.Ф-lhis Sclireber, 
гипрокоухъ обыкновенный, и Syiwfiot ihirjrUnfienais Ifndgs'ni, широко- 
ухъ восточный. Они различаются между собой признаками довольно 
ме.лочными: У  перваго на наружномъ краю уха, приблизительно на се- 
редин'й его высоты, находится маленькая выдающаяся наружу .лопасть 
(наподоб!е язычка) и хвостъ у него немного длйнн1;е T t.ia ; у вто’ ого 
упомянутой добавочной лопасти нЬтъ и хвостъ niiCKO.ibKO короче т ’кла. 
Впрочемъ, относительно размФ.ровъ хвоста, какъ и относительно еще 
HliKOTopHXT> другихъ признаковъ, не вей согласны. А  потому и въ виду 
мелочности и непостоянства отличите.!ьныхъ нризняковъ, Blanford (см. 
ниже) считаетъ восточна1'о шнрокоуха не самостояте.и.нымъ видомъ, а 
лишь подвидомъ обыкновеннаго.

S y n o t u s  d a r je l in g e n s is  Hodgson, ш и р о к о у х ъ  в о с т о ч н ы й .

SiiHotit.4 harbaeMhis. Radde-W aller, Sangethicre, 0П 9.

PSynotue barhasMlua. Тихоиировь, Списки. 11.

Sytwfiie г1пг](‘Ипугп.ч}.<1. CaTvtiHin., Radde, Museum. 4 9 . Rlanford, yarkand , 

12. Scully, G ilg it. 199.

Дл. T. 51 , ДЛ. XB. 4C), ДЛ. yxa 19, размахъ крыльевъ 270. Про- 
ч1е видовые признаки см. въ онисан!и рода. Этотъ видъ найденъ Радде 
и Ва.тьтеромъ въ Закасп1йской области на берегу р. Мургабъ, близь Тах- 
табазара, и описапъ быль сначала какъ S . barbastelliis, но затймъ 
Сатуниннмъ отнесет, къ виду S . darjelingensis. По всей вероятности, 
и экземпляръ изъ Ташкента, упоминаемый А . Тихомировымъ подъ наз- 
вaнieмъ S . barbastelliis, также припадлежитъ къ восточному виду. 
Blanford добылъ экземпляръ этого вида въ ЯнгигиссарЬ (Восточный 
Туркестанъ, между Кашгаромъ и Яркендомъ). По сообщтпю Scully, 
восточный широкоухъ обыкновененъ въ ГилгитЬ (къ югу отъ Памировъ) 
въ летнее время. Наконецъ, этотъ видъ былъ паходимъ въ Инд1и.
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Что касается обыкновеннаго широкоуха (Syiiotiis barbastelliis), то 
он'ь распространеиъ въ средней и южной ЕвропЬ, въ Крыму, на Кав- 
Kaat, btj с1>верной Африк'Ь, Араб1и и Малой Аз1и.

Родъ Otonycteris, копьеухъ.

Этотъ родъ по вн'Ьвгности очень похожъ на родъ Plecotiis, благо
даря своимъ громаднымъ ушамъ, которыя однако все же относительно 
мен'Ье велики и составляютъ около V»— Vs длины тЬла. Форма козелка 
также сходна съ ({)ормой его у Plecotiis. Но уши не срощены между собой 
и ноздри открываются не на верхней поверхности, а на нереднемъ конц^ 
рыльца. Важная особенность рода Otonycteris, отличающая его не только 
от’ь рода Plecotiis, но и оть всЬхъ нашихъ летучихъ мышей (кромЪ 
иодковоносовь), зак.1 ючается въ томъ, что зд'йсь имеется только но од
ному верхнему р'Ьзну съ каждой стороны (всего, следовательно, вверху 
два р'Ьзца). Зубная формула: c'/i, р т '/ г , ш'Уз.

Изв'Ьстенъ только одинъ видъ.

O t o n y c t e r is  h e m p r ic h ii  Peters, с т р е л о у х ъ  Г е м п р и х 1 я .

Otonycteris lieiHjrrichii. Radde-AValter, Saugethiere, t)9‘J . Scully, G ilg it, 199.

Допилн/ппельные прызншш. Ннж 1пй край уха оканчивается близь 
угла рта, край летательной неренонки нрикрйнляется у осношыпя 
нальцевъ ноги. Шнорнаго лоскута н'Ьтъ. Иосл’1 1дн1 й членикъ хвоста 
выстунаетъ свободно изъ летательной перепонки. Брюшная сторона мо- 
лочно-б'Ьлаго пв'йта, сниннаи б’к .тя  съ рыжевато-сЬрымъ налетомъ. Дл. 
т . 70, дл. хв. 55 , дл. уха 32, размахъ крыльевъ 320.

Стр'Ьлоухъ PeMiipiixiii найденъ Радде и Вальтеромъ на р. Мургабъ, 
близь Холотана (Закас 1нйская область, Мервск1й оазисъ). Изъ сосЬд- 
нихъ маетностей онь нандент. Scu lly въ Рилгит'Ь. Въ той и другой 
м'Ьстностяхъ найдено всего но два экземпляра, такъ что очевидно эта 
летучая мышь не моасетъ считаться обыкновенной даже для самыхъ 
южныхъ окраинъ нашего района. КроиЬ указанных!. м'Ьстъ, она была 
находима только вь Алжнр'Ь и ЕгингЬ .

Родъ Miniopterus, длиннокрылъ.

Этотъ родъ характеризуется чрезвычайно сильнымъ развиччемъ соб
ственно черепной (т . е. охватывающей мозгъ) части черепа, всл'Ьдпчпе чего 
лобъ крутымъ бугромъ возвышается надъ плоскостью рыльца и вся голова 
нолучаетъ значительное сходство съ головой обезьяны. Крылья очень
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длинны и узки, но второй членикъ ихъ третьяго пальца относительно 
очень коротокъ: его длина меньше трети перваго и меньше половины 
длины третьяго членика того же пальца. Если же сложить длину пер
ваго и третьяго члениковъ, то длина второго составить не бол-Ье '/в 
этой суммы. Этотъ признакъ даетъ возможность отличить длиннокры
ла отъ всЬ.хъ нашихъ летучихъ мышей, у которыхъ отношен1е второго 
членика или къ первому, или къ третьему всегда окажется иное, длина 
же второго членика третьяго пальца по отношен1ю къ длин'Ь перваго 
и третьяго члениковъ, сложеннымъ ButcTt, колеблется въ очень ограни- 
ченныхъ разм1>рахъ, отъ ДО ‘/з- Зубная формула: i^/s, c'/i, рш^/з, m*/».

M in io p t e rn s  s c h r e ib e r s i i  Natterer, д л и н н о к р ы л ъ  о б ы к н о в е н н ы й .

Miniopterus schreibersii. Radde-W alter, Siiugetliiere, 10 0 6 . Brandt, 

Saugethicre, 3 2 . Radde, Museum, 2 0 . Сатунниъ, Обзоръ, 5 2 .

Дополнительные признаки. Ноздри нолулунны, расположены на 
концЬ рыльца. Ухо, будучи перегнуто напередъ, далеко не доходитъ до 
конца рыльца. Нижн!й край уха оканчивается близь угла рта. Козелокъ 
серпообразный, бе;зъ яснаго зубца въ основан1и, мало суживается къ 
концу и достигаетъ половины высоты уха. Копецъ козелка тупъ и на- 
клоненъ кнутри. Летательная перепонка доходитъ только до пятки. 
Шпорнаго лоскута н'Ьтъ. Хностъ длиною приблизительно равенъ '1"Ьлу 
и од'Ьтъ летательной неренонкой до самаго конца. Обпйй цв'Ьтъ буро- 
вато-сЬрый; спинная сторона темнее брюшной. Дл. т . 60, дл. хв. 57 , 
дл. уха 7 , дл. предплечья 46 , размахъ крыльевъ 290 (самка).

Длиннокрылъ найденъ въ нашемъ район'Ь только Радде и Вальте- 
ромъ въ пещерахъ близь железнодорожной станц1и Дурунъ (Закасп1й- 
ская область), гд'Ь наблюдался тысячами, виЬсте съ Yespertilio шуо- 
tis. Изъ соседнихъ местностей его находили только на Кавказе 
(Брандтъ, Радде, Сатунинъ). Общая же область распрострапен1я этого 
вида очень обширна и охватываетъ собою, кроме уже уномянутыхъ местъ, 
южную Европу, почти всю Африку, южную и юго-восточную Аз1ю (Инд1я, 
Гималаи, южный Китай, Филиппииск!е острова, Лпон1я) и Австралш.

Родъ Vespertilio'), ночница.

Характерной особенностью этого рода служить то, что въ верхнихъ 
челюстяхъ здесь имеется по 6-ти коренныхъ зубовъ съ каждой сто-

*) По Tmuessart’y (Catab.gus, 128.3), правильнымъ вазва1пе*ъ для этого рода должно 
быть лрианани iMyi>tis, кякъ болТ.е старое. По я не решаюсь аэмЪнить нриводиное выше 
очень распространенное вазвашс.
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роны, между т^мъ Ксчкъ у всЬхъ ирочихъ летучихъ мышей нашего рай
она верхнихъ коренныхъ зубовъ бываетъ не бо-тЬе 5-ти съ каждой 
стороны. Зубная формула; iVs, c '/i, рш^/з, ш*/з. Ноздри расноложены 
на конц-Ь рыльца. Уши умеренной длины. Будучи нерегнуты напередъ, 
они или не выходятъ за конецъ рыльца, или выходятъ не бо.гЬе, какъ 
на ‘ / 4  своей длины. Нижн1й край уха оканчивается подъ козелкомъ, 
или между козелкомъ и угломъ рта, далеко не доходя до этого угла. 
Козелекъ съ яснымъ зубцомъ у основан1я, снаружи. Шнорнаго .тоскута 
н tтъ .

Таблица для опред'Ьленгя видовъ.

1 (4 ). Длина ступни (отъ пятки до конца когтей) составляетъ 6o.Tbe 
', 4 длины предплечья. Шпора занимаетъ около 7 з— “А разстоян!я между 
пяткой и хвостомъ (ио краю летательной перепонки). Козелокъ на се- 
редин'Ь своей длины такъ же широкъ, какъ въ основан!и (надъ зуб
цомъ), и суживается только въ концевой своей половин'Ь, или даяге 
въ концевой трети.

2 (3 ). Клыки нижней челюсти выше коренныхъ зубонъ. 4-й (кон
цевой) членикъ 5-го пальца руки короче, ч’ймъ тотъ же членикъ 4-го 
пальца. Длина предплечья около 4S. Край летательной перепонки при- 
кр^пляется у п я т к и .................................................................................... V. dasycneme.

3 (2 ). Клыки нижней челюсти не выше коренныхъ зубовъ. 4-й (кон
цевой) членикъ 5-го пальца руки равенъ или длинн'Ье такого же чле
ника 4-го пальца. Длина предплечья около 40. Край летательной пере
понки прикр'Ьпляется на середин'Ь ступни, между пяткой и основан1емъ
пальценъ...........................................................................................................V. daubentonii.
4 (1 ). Длина ступни (отъ пятки до конца когтей) составляетъ не болЬе 
’А длины предплечья. Шпора занимаетъ около '/« разстоя1мя между 
пяткой и хвостомъ (по краю летательной перепонки). Козелокъ сужи
вается равномерно на всемъ протяжен!и, такъ что на середин'Ь )!ЫСоты 
ширина его составляетъ лишь около половины его ширины въ основа- 
нЙ1 (надъ зубцомъ).

5 (8 ). Козелокъ саблеобразный. Его верхняя треть отклонена наружу. 
Кончикъ козелка острый. Хвостовая летательная перепонка вдоль зад- 
няго края густо усажена рЬспичкаии.

6 (7 ). Край летательной перепонки прикрепляется въ ступне, не 
доходя до основан|’л пальцевъ на '/з длины ступни. Краевыя реснички 
хвостовой перепонки жестки и слегка изогнуты. 3-й членикъ 4-го пальца 
руки почти равенъ такому же членику 5-го пальца. . . V. nattereri.
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7 (6 ). Край летательной нерепонки прикрепляется у основан1я 
пальцевъ ноги. Краеиыя р'Ьснички хвостовой перепонки мягки и прямы. 
3-й ч.теник'ь 4-го пальца руки длиннее такого же членика 5-го пальца 
на Vs— V* своей д л и н ы ..................................................................... V . em arginatus.

8 (5 ). Козело1{ъ прямой (разве только кончикъ едва заметно откло- 
ненъ наружу). Кончикъ его тунъ. Хвостовая летательная перепонка вдоль 
задняго края безъ ресничекъ.

9 (10 ). Ухо, будучи перегнуто нанередъ, значительно выдается за
край рыльца. Край летательной перепонки прикрепляется на середине 
ступнп. Длина предплечья около 0 4 ...............................................’ . V . myotis.

10 (9 ). Ухо, будучи перегнуто нанередъ, не выдается замЬтно за
край рыльца. Край летательной перенонки прикрепляется у основан1я 
пальцевъ ноги. Длина цреднлечья около 3G...............................V. m ystacinus.

П а р а л л е л ь н а я  т а б л и ц а  д л я  о п р е д е л е н 1 я  в и д о в ъ .

1 (4 ). Ухо, будучи перегнуто нанередъ, значительно выдастся за край 
рыльца. На немъ заметны 5— 10 иоперечныхъ складокъ.

2 (3 ). Козелокъ прямой. Ухо съ 7— 10 ионеречными складками, 
безъ ясной выемки на середине наружнаго края. Длина предплечья 
около 64 ..........................................................................................................................V . myotis.

3 (2 ). Козелокъ саблеобразно изогнутъ вогнутостью наружу. Ухо съ 
5 — 6 поперечными складками, съ широкой выемкой около середины на- 
()ужнаго края. Длина предплечья 3 6 — 40. V. nattereri и V. em arginatus.

Газд)ьлитъ по первой таблиц^'. 6 и 7. 
4 (1 ). Ухо, будучи перегнуто нанередъ, не выдается за край 1 )ыльца 
сколько нибудь значительно. На немъ обыкновенно заметны 4 поперечный 
складки (редко следы 5-й).

5 (6 ). Козелокъ суживается равномерно на всемъ протяженш, такъ
что на середине высоты ширина его составляетъ лишь около половины 
его ширины въ основан1и (иадъ зубцомъ). Край летательной перепонки 
прикрепляется у основан1я пальцевъ ноги. Второй и третш членики 
3-го пальца почти равны................................................................... V. m ystacinus.

6 (5 ). Козелокъ на середине своей высоты приблизительно такъ же
широкъ, какъ въ основан1и (надъ зубцомъ), и суживается только въ 
концевой своей половине, пли даже трети. Край летательной перепонки 
прикрепляется на ступне, далеко не доходя до основан1Я пальцевъ ноги. 
Второй членикъ 3-го пальца длиннее третьяго членика на 7»— 7+ своей 
длины............................................................................ V. dasycneme и V. daubentonii.

Газд)ьлитъ по первой таблицгь: 2 и 3 .
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Vespertilio dasycneme Boie, ночница прудовая.

VrspcrtiUo dasifcnemus. Brandt, Saugethiere, ?,9. Eversraann, Beitrag, 492.
Vespertilio dasycneme. Кащенко, Определитель, табл. 7.

Лополнительные признаки. Дна передн1е вер.кн1е .дожнокоренние 
ауба распо.юженн н-Ьсколько кнутри отъ общей линш зубного ряда; изъ 
пнхъ второй меньше перваго. Второй нижн1й ложнокоренной меньше 
иерваго. У.хо, будучи перегнуто наиередъ, едва до.чодить до конца рильца. 
Козелокъ немного не достигаетъ половины высоты уха. Вершина его 
тупая и заметно наклонена кнутри, такъ что общая фм иа козелка 
приближается къ серпообразной. Эта форма козелка является исключи
тельной особенностью этого вида (среди ночницъ), такъ какъ у другихъ 
представителей рода Vespertilio верхушка козелка никогда не бываетъ 
наклонена кнутри. Прижатое къ Tljay предплечье доходнтч. приблизи
тельно до половины разстоягйя между угломъ рта и концемъ рыльца. 
Кончпкъ хвоста выдается изъ летательной перепонки приблизитыьно 
на 2 ' / 2  мм. Общая окраска темно-бурая, на 0 1 1 1 1 1 1 14  иногда сь рыжева- 
тымъ отт'Ьнкомъ и съ легкимъ бйлымъ налетом'!.; брюшная сторона съ 
сильнымъ б'Ьлымъ на.летомъ. Молодые окрашены св'Ьгл be ст ip jxb ; спин
ная сторона у нихъ свЬт.ю-бурая, брюшная— грязно-бЬлая')- ВазмЬры 
т14ла указаны ниже.

Прудовая ночница не часто встр1>чается въ натечь краю. Однако, 
въ зоологпческоиъ музеЪ Томскаго университет имЬеп-.я два экзем
пляра, добытые въ г . ToMCKt въ 189В г. и 99 г ., отъ В . В . Аникина, 
и 11 экземнляровъ изъ дер. Чистозерской (Пулундинская степь, юго- 
западная часть Томской губ.), отъ Г . Э. 1оганзена. По Врандту, 2 
экземпляра этого вида присланы академическому музею д-ром ь Геб.ю- 
ромъ изъ Варнаула. Эверсманъ находилъ эту ночницу въ ОренбургЬ 
и въ южныхъ предгорьяхъ Урала. Другихъ м'Ьстъ ея нахожден1я въ 
нашемъ район1> нс известно-).

Разм'Ьры нашихъ экземнляровъ: Наибольшая самка, дл. т . 70 , ,1,л. 
хв. 48 , дл. предплечья 48, дл. шпоры 24, размахъ крыльевъ 320; со- 
отв'Ьтствепныя цифры наименьшей самки: 08, do, 40, 22 , 820. Изь этого 
видно, ч'то разм'Ьры всЬхъ нашихъ взрослыхъ самокь (ихъ 8) юне-

*) Но B.iaaiycy, мо.юдые TeMHte старыхъ. Но и цвЬть стардхь "нь .ишоыаа.'ть аЬ- 
сколько иначе. Выть моасетъ, это местная осибемипсть. (lilasius, Saugethiere. 105).

-) Blasius (1. с .) и Troutssart (Catali.gus, 1У5) указыв.ють, ме лу и)1 |.чимь, .A.i t  й. Ни 
это зависигь очевидно отъ того, что они ..тносять Варнауль кь Алтаю Н.1Хожден1е ей вь 
горахъ соыпительпо и но веякомь с.пчаТ. ве констатирован..
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блются въ очень ограииченныхъ пред’Ьлахъ. Взрослыхъ самцовъ у насъ 
н'Ьтъ. Среди лолодыхъ экземпляров'ь, добытыхъ, вм1>ст'Ь съ самками, 
Г .  Э. Ьганзеномъ въ дер. Чистозерской 26 1юня 1902 г ., имеется 2 
самца и 2 самки, невидимому, одного возраста. Р^зцы и клыки у нихъ 
уже прорезались, но коренные зубы только начинаютъ прорезываться. 
Волосяной покровъ развит'!) порядочно. Самецъ, дл. т. 54 , д.т. хв. 29 , 
дл. предплечья 34, размахъ 185. Соответственные размеры самки: 55, 
27 , 32 и 185. Одинъ молодой самецъ заметно старше другихъ. Воло
сяной покровъ у него вполне развитъ, прорезыван1е коренныхъ зубов'ь 
почти окончено. Р1го размеры: дл. т. 58, дл. хв. 30, дл. предплечья 
40 , размахъ 240.

Вне нангего района прудовая ночница встречается только въ за
падной н средней ЕвронЬ. Р1сли две местности нахожде!мя зтого вида 
въ нашем'!) районе (Оренбургс1пй край и ToMcidii кр;|й) кажутся ра;зъ- 
единенными, то :зто легко можетъ быть объяснено просто недостсяточ- 
нымъ пзследован1емъ промежуточныхъ месть. Но очень страннымь ка
жется мне то обстояте.1 ьство, что она нигде не укгшывается для Евро
пейской Росс1и'). Bo3MoatHO, 1сонечно, что и тамъ ея не находили только 
случайно. Если же области ея распространен1я действительно разорваны 
(Западная Европа, южный Ура.1ъ и Томск1й край), то очень возможно, 
что наша форма представляетъ как1я либо местный особенности. Но я не 
могъ установить ихъ, не располагая сравнительнымъ матер1аломъ изь запад
ной Европы. Описан1я же последняго очень хорошо подходятъ къ на- 
шимъ экземплярамъ, за искл1 0 чен1е.чъ упомянутой выше р!1 зницы вь 
окраске. Однако, устанавливать разницу въ окраске, руководясь од- 
нимъ лишь описан1емъ, было бы довольно рисковано.

Vespertilio daubentonii Lcisicr, ночница добентонова.

VeaperUUo danbentonii. Эверсманъ, Млек011игающ1я, 108. Brandt, Siiu- 
gethiere, 39. Brandt. Bemerkungen, 6. Schrenck, Reisen, 114. Radde, 
Reisen, 128. Кащенко, Результаты, 12. Кащенко, Онрсд'Ьлигель, 
табл. 7.

Vespertilio volymsis. Kversniaim, Saugethiere, 24.

Дополнительные прим аки. Эта ночница меньше прудовой, Въ 
остальномъ же настолько сходна съ ней, что къ указаннымъ въ

*) Въ присланиой инЬ коллекщи М. Д. Рузскаго я наложу 1 экземпляръ этого вида 
изъ посада Мелекесъ Бугульминскаго уЬзда Самарской губ. Но эта местность съ н'Ькоторымъ 
правомъ можетъ быть отнесена къ району Эверсмана, иричемъ однако районъ этотъ дол- 
женъ быть значительно расширенъ на сЬверо-западъ,

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



23

таблицпхъ отличительнымъ признсяка.чъ можно прибавить очень мало. 
Козелокъ зд'Ьсь начинаетъ суживаться съ середины своей высоты (у 
V . dasycneme— съ верхней трети). Верхушка его не такъ тупа, какъ 
у V . dasycneme, и не наклонена кнутри сколько-нибудь зам'Ьтнымъ 
образомъ, такъ что но общей форм1> козелокъ можетъ считаться пря- 
мымъ. Разм’Ьры нашихъ экземгияровъ: Наибольшая самка, дл. т. 56 , 
дл. хв. 39 , дл. предплечья 40, дл. шпоры 20, размахъ 260; соот- 
в^тственные размеры наименьшей самки: 53, 39 , 39 , 16, 250. Наи- 
больипй самецъ, дл. т . 53 , дл. хв. 32 , дл. предплечья 89, дл. шпоры 
16, размахъ 260 ; соответственные размеры наименыпаго самца: 52, 
33 , 39 , 20 , 260. Повидимому, хвостъ у самцовъ вообищ относительно 
короче, а размахъ относительно больше, ченъ у самокъ.

Добентонова ночница, настолько известно, не встречается въ Тур
кестане, но въ южной половине Сибири обыкновенна почти повсюду. Въ 
Томске она попадается нередко. Эверсманъ и Брандтъ указываютъ ее 
для Алтая, где и я добылъ 2 экземпляра (въ с. Черта). Г .  Э. 1оган- 
зенъ доставилъ намъ 12 экземпляровъ (9  самокъ и 8 самца) изъ дер. 
Чистозерской (юго-западъ Томской губ.). Два экземпляра доставлены 
намъ изъ Барнаула А . I I .  Велижанпнымъ. Одинъ экземпляръ изъ Ми
нусинска, отъ Адр1анова, оказался въ ко.тлекц'ш Красноярскаго музея. 
По Эверсману, въ северной части Оренбургской губ. добентонова но
чница обыкновеннее всехъ летучихъ мышей, но въ Уральскихъ нред- 
горьяхъ редка. Въ академическихъ коллекц1яхъ я нашелъ I  экземпляръ 
изъ Падуни (Байкалъ), отъ Чекановскаго. Радде привезъ несколько 
экземпляровъ изъ Забайкалья, Шренкъ нашелъ ее на АмурЬ, а Возне- 
сеиск1й (по Брандту)— на Камчатке. У  насъ имЬется одинъ экземпляръ 
изъ Амурской области (с. Екатерино-Никольское), доставленный бывшимъ 
нроф. нашего университета, а вноследств1и академикомъ С. И . Кор- 
жинскимъ.

Южная граница распространен1я добентоновой ночницы въ нашемъ 
районе нроходйтъ, но всей вероятности, по ли1пи стенныхъ горъ Акмо
линской и Семипалатинской областей (хотя фактически она здесь не 
была находима), а на занадъ и на востокъ отсюда— в.толь южныхъ 
окраинъ Урала и Алтая. Северную границу можно предположить про
ходящей приблизительно подъ 58®— 59® с. ш.

Въ  Европе эта ночница встречается почти повсюду и, между прочимъ, 
въ Казанской губ., въ Петербурге и въ Фннлянд1и. У  меня имеется эк
земпляръ этого вида пзъ Мамадышск. уезда Казанск. губ., отъ М. Д . 
Рузскаго.
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Вообще, область распространен!;! добентононой ночницы предста- 
вляетъ много общаго съ областью блиако родственной съ нею прудовой 
ночницы, съ тою, однако, рааницей, что V . (laubeiitoiiii заходитъ дал1>е 
на востокъ и бол'Ье проникаетъ въ горы. KpoMt того, область ея раснро- 
странен!я представляется мен'Ье разорванной. Отсутств!е св'Ьд'Ьн!й о на- 
хожделпи ея въ степныхъ областяхъ и въ южной части Тобольской гу- 
берн!и, по всей въроятности, зависитъ отъ случайныхъ причинъ.

Что касается описанной Эверсманомъ V. volgensis, то поздн'Ье онъ 
самъ призпалъ это назван!е сипонимомъ V . daiibentonii.

V esp ertilio  m ystacinus Leisler, ночница у с а та я .

Vespert'dio mystacimis. Kauicaiio, 1’езультаты, 12. luinieiiKip, Млекоип- 
тающ!я, 289. KauienKo, 0п|1Сд1!Л11тель, та!»л. 7. Schrcnck, Reisen, 109. 
Bliinfurd, Yarkand, 13. Radde-Walter, Siiiigethiere, 1006. Radde, 
Reisen, 129. Тпхомировъ, Списка, 13. Тихомировъ, Коллекщя по- 
звонопныхъ, 27. Сатумипъ, Обзпръ, 51.

Vespertdio murinus. Словцов'ь, Иозвоночвыя, 25.
Vrspertdio Brandtii. Eversmann, Vespertiliones, 18. Эверс-яапь, Млекопм- 

тающ1я, 106. Зарудвый, ЗаяЬтки, 364.

Дополнительные признаки. Наружный nepxiiiii р1>зецъ почти ра- 
венъ внутреннему. Второй во)*хн1й ложнокоренной вдвое .меньше нерваго, 
а второй н1 1Ж1мй ложнокоренной только едва меньше нерваго. Bepxnie и 
HuacHie ложиокоренные расположены вь общемь [»яду зубовъ. На на))ужной 
CTopoHt уха, въ верхней ноловин'Ь, зам'ктна широкая выемка (см. фиг. 8 
на стр. 5 ). Козелокъ заходитъ немного выше серед,ины высоты уха. Кончшп. 
его слабо заострень и слегка отклоненъ наружу. Прижатое къ т'клу пред
плечье доходить своимъ концемъ до середины разстоя1Пя между угломъ 
рта и концемъ рыльца. 1\ончикъ хвоста выдается изъ летательной не- 
репонки приблизительно на 2 мм. М'Ьхъ очень .длинный, темно-бурый,, 
на спинной сторон'Ь съ слабымь же.гговато-гЬрымь, а на брюшной съ 
сильнымъ б'Ьлыиъ налетомъ. Длинные волосы на верхней губФ. обра- 
зують нодоб1е усовъ, оттуда и произошло назвшпе этой ночницы. Прп- 
сутс'пие усовъ, однак’о, не составляезъ существеннаго отличительнаго- 
признака, такъ какъ н1што подобное встр'Ьчается н у другнхъ ночницъ. 
Самой существенной особенностью этого вида нужно считать указанное 
въ таблиц'Ь равенство второго и третьяго члениковъ третьяго пальца. 
Равенство это, правда, не абсолютно. Шренкъ, Радде и Тпхомировъ у 
н'Ькоторыхъ восточно-сибирскихъ экземнляровъ этого вида нашли второй
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члени1съ do.ilie Хлйннымъ, 4i>Mb трет1й. Я  нахожу то же самое на йа* 
шихъ аапад1 1о-си(»ирс1сихъ анземнлярахъ. Но разница не иревышасгь 
1 '/г ми., неличини состав.1нющей приблизительно лишь 'Л — Vs часть всей 
длины второго членика. У  всЬхъ ирочихъ нашихъ летучихъ мыпгей 
из'ь рода Vespertilio эта разница бол^е значительна. Сравнительно 
ближе къ V . mystaciniis стоять въ этомъ отношен1и V . myotis, V . 
nattereri и V. einarginatiis, но и у нихъ второй членикь но крайней M’bpt 
на 2 им. длинн'ке третьяго и, крои'Ь того, всЬ три легко отличаются 
отъ mystaciniis своими длинными ушами (си. нара.ыельную таблицу). 
Для отлич1я отъ V. daiibeiitoiiii, которая но внешности очень близка къ 
V . mystaciniis, с.гЬдуетъ еще обращать BHHMaHie на длину шпоры.

Быть можетъ, следовало бы выделить нашу усатую ночницу въ 
особый нодвидъ (siibsp. sihiricKs), характеристической особенностью ко- 
тораго являлись бы нисколько больные обнце размеры и неравенство 
указанныхъ двухъ члениковъ третьяго пальца (именно, второй больше 
третьяго, но не обратно). Но для этого надо бы раснолагать значи- 
тельнымъ европейскимъ мaтepiaлoмъ. У  меня же въ настоящей моментъ 
(въ Томек'Ь) имеется только одинъ кавказск(й экземнляръ (у котораго 
трелчй членикъ даже больше второго на ' / 2  мм.) и два ypa.ibCKie (ниже 
упоминаемые). Изъ носл'Ьднихъ у одного 2-й и 8-й членики третьяго 
пальца совершенно равны, а у другого OTiioiiieiiie между ними такое 
же, как’ь у сибнрскихъ.

Разм'Ьры н'ккоторыхъ нашихъ экземнляровъ: 1) Томскъ, л1п'о 1898 
(о'п, С. М. Чугунова), самка, дл. т . 48 , дл. хв. 40 , дл. нредплечья 
87, размахъ 225, дл. 2-го чл. 8-го пальца И 'Д , ДЛ. 8-го чл. 3-го 
пальца 10, дл. шпоры 18; 2) С. Hижнiй Уймонъ (на Алта-Ь), саиецъ, 
ДЛ. т . 45 , дл. хв. 3(), дл. предплечья 84 , размахъ 212, дл. 2-го 
чл. 3-го пальца IO V 2 , дл. 3-го чл. 3-го пальца 10, дл. шпоры 15. 
(Для европейскихъ экземнляровъ обыкновенно указываются приблизительно 
Taide размеры: дл. т. 38 , дл. хв. 35 ,5 , дл. предплечья 32).

Усатая ночница въ Томска попадалась намъ неоднократно, хотя и 
не очень часто. На Алта’Ь она, повидимому, не р1>дка, такъ какъ до
быта мною въ Уймопской долин’Ь и aa'iiiM'b 2 экземпляра съ Телецкаго 
озера найдены мною въ присланной мн'Ь для oпpeдt.лeнiя Ko.i.ieKMiH Иг
натова. Одйпъ экземнляръ изъ западныхъ Саяновъ (безъ 6o.rbe точнаго 
o6o3na4eHifl м'Ёста) найденъ мною въ присланной мн'Ь для той же Ц'Ьли 
Ko-T.ieKHin 11. И, Супшина. Въ ака.демической коллекц(и я нашелъ эк- 
земпляръ этого вида, добытый Ю. Н . Вагнеромъ на р. Енисе’Ь, около 
100 верстъ южнЬе Красноярска. Радде и Вальтеръ получили 1 экзем-
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пляръ изъ Асхабада (Закатпйская область). Самымъ с1я1ернымъ иуиктомь 
ея нахожДен1я у насъ пока долженъ считаться г . Тюмень, гд'й И. Я . 
Слонцонъ добылъ 3 энземнляра, описанные имъ нодъ 1шзиан1еиъ V. 
m iiriiiiis. По моей проо.бЬ, И. Я . очень любезно ирислалъ мн'Ь одного 
изъ нихъ для нрон'Ьрки оиред'Ьлен1я и я отношу его къ ниду V. шу- 

staciniis.

Наконецъ, усатая ночница несоин'Ьнно встр'Ьчается и въ Орбнбург- 
скомъ кра'Ь, такт, какъ М. Д . Pyccaifi ирислалъ мН'Ь два зкземиляра этого 
вида, добытые имъ на Уралй, въ Оренбургскомъ y'b3;i,lj (хр. Авалякъ), 
и два же экземпляра добыты Г . Г .  Якобсономъ и Р . Г .  Шмидтомъ 
на р. ВЬлой (на границЬ Оренбургской и Уфимской губ.; онредЬлены 

мною).

Я  думаю, что эта ночница описана Эверсманомъ ш'дъ назван1емъ V. 
Brandtii. Подлинный экземнляръ этого будто-бы новаго вида былъ нри- 
сланъ Эверсманомъ Брандту, который отнесъ его къ виду V. daiibeii- 
tonii. Шренкъ нозднЬе переизслЬдовалъ этоть самый экземнляръ и от- 
носитъ его къ V. mystaciiiiis. Я  увЬренъ, что въ данномъ случаЬ 
правъ доляачгь быть Шренкъ, и именно но сл'Ьдуюшимъ сообраэл!-
н!ямъ: 1) Если бы дая{е не было упомянутаго выше прямого доказа
тельства нахождеьйя V. iiiystaciaus въ Оренбургскомъ краЬ, то и въ та- 
комъ случаЬ въ этомъ моасно было бы не сомнЬваться, такъ какъ ее 
находили и къ сЬверу, и къ югу, и къ западу, и къ востоку отъ ука
занной мЬстности, а между тЬмъ Эверсман'ь совершенно объ этомъ
вид1> не уноминаетъ. 2) Трудно допустить, чтобы Эверсманъ ириня.ть 
V. daubeiitonii за новой видъ, такъ какъ V. daiibeiitonii была ему хо
рошо изв'Ьстна и неоднократно указывается имъ, какъ самая обыкно
венная летучая мышь изслЬдованной имъ мЬстности. Н) Oimcaiiie и 
рисунки Эверсмана не оставляютъ никакого coMHbuia въ томъ, что 
дЬло идетъ именно о V. niystaciiius. Особенно на это указываеть 
форма [созелка и то, что .второй и третий составь третьяго пальца 
одной длины" (Млекопитаюнря. 106). По Эверсману, V. brandtii встрЬ- 
чается въ южныхъ предгорьяхъ Урала и въ сЬверной части Оренбург
ской губ.

Что касается двухъ экземпляровъ летучей мыши, добытыхъ Заруд- 
ныхъ въ ВерхнеуральскЬ и онредЬленныхъ М. Богдановымъ какъ V. 
brandtii Eversmann, то скорЬе всего можно думать, что и здЬсь тоже 
дЬло идетъ о V. mystacinns, такъ какъ oпpeд'bлeнie дЬлалось, конечно, 
по признакамъ, указаннымъ Эверсманомъ.
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B l i t  Hiiiiiei'o района усатая ночница укааииается Радде и Тихоми- 
ровымъ для Байкала, ПГренкомъ для Амурска го края, Радде для Кам
чатки (по коллекц(и Вознесеискаго), Тнхомиронимъ для Пермской губ., 
Сатунинимь для КанкаЗ(Ч и Blanford ’oM'b для ctitepo-западныхъ Гима- 
лаевъ. Наконецъ, она HaittcTHa также во всей Eiipo iit къ ctnepy до 
Финлянд1и включительно, въ Сир1и и въ JvUTat.

CtBepHaa граница распространен1я усатой ночници въ западной Си
бири, ловидимому, приблизительно совнадаетъ съ г])аницами V. datiben- 
tonii. Но трудно указать, насколько она распространена въ ТуркестанЬ. 
ИмЬя въ виду всю только что HaMtneHHyH) обширную область раснро- 
странен1я усатой ночницы въ Аз1и, нужно думать, что она должна 
встр'Ьчаться и въ ТуркестанЬ. Но въ литературЬ не имЬется на этотъ 
счетъ никакихъ указан(й, KpoMt упомянута го уже факта нахожден1я ее 
въ Aexaбaдt.

V e s p e r t i l io  m y o t is  Bechstetter’), н о ч н и ц а  c t p a n .

Vesjm-tUio mnrinus. Kadde-W alter, Saiigethiere, 1 0 0 5 . Сатунинъ, Степи, 13 .
? Vespertilio mnrimis. Brandt, Considerations.

Дополнительные признаки. Наружный itepxniii рЬзецъ едва только 
менынс внутренняго. Второй верхя1й ложнокоренной зубъ бо.тЬе 4tM'b 
вдвое меньше иерваго; второй нижнш ложнокоренпой едва только меньше 
иерваго. Небольшая выемка на наружноиъ краю уха saMtTna только 
вблизи самой его верхушки. Козе.юкъ не совгЬмъ достигаетъ половины 
высоты уха. Прижатое къ гЬлу предплечье достигаетъ конца рыльца. 
Кончикъ хвоста, около 3,5 мм. длиной, свободно выдается изъ лета
тельной иеренонки. Спинная сторона cut’ivio-ctpoBaTO-6ypaH, съ ржаво- 
краснымъ налетомъ. Брюшная гpязнo-бtлaя. Молодыя iiepe.ibno-ctpu. 
Дл. т . 70, дл. хв. 54 , дл. уха 27 ,5 , дл. предплечья 60, размахъ 
крыльевъ 880 (самка).

Въ предЬлахъ нашего района naBtcreH'b только одинъ нунктъ на- 
хожден1я этого вида, именно пещера близь желЬзнодор. станц1и Дурунъ 
(въ Закас1пйской области, у поднож1я хребта Копетъ-Дагъ), rд t  Радде 
и Вальтеръ добыли значительное число экземнляровъ ctpoft ночницы. 
По ихъ словамъ, собранные ими экземиляры меньше евронейскихъ и 
Mtx'b у нихъ бoлte свЬтлый, желтоватый. Точныя pasMtpH, къ сожа-

‘ ) У большинства современныхъ авторовъ »та ночница naoliciua подъ наава1пвиъ V. 
m u r in u s  Schreber, но приходится намЬнить его, такь какъ ио Trouessart'v (t'atalogui, 1283) 
canoe старое навван1е для этого вида— V. m y o t is  Bechstetter,
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jitHiro, не уксчаываются (приведенные у меня разм’Ьры и окраска взяты 
съ европейсЕихъ экземпляровъ). Палласъ сообщаетъ (ZoogTaphia, 121) 
о нахожден1и V. murimis въ зеил'Ь Уральскихъ каваковъ и въ Си- 
бири^, всл15дств1е чего Врандтъ пом'Ьстилъ эту ночницу нъ свой сни- 
сокъ западно-сибирскихъ млекопитающихъ. Но saTijM'b Брапдтъ самЧ) 
выразилъ MH'bHie, что Палласовское назва1пе V. murimis не cootbI it- 
ствуетъ Т. murimis Schreber, а скор'Ье другой летучей мыши (<;м. 
Yesperugo discolor). Ошибочность указан1я Словцова относительно V. 
murimis въ Тюмени уже выяснена выше (см. V. mystacinus). Я  по
лагаю, что въ западной Сибири этой летучей мыши вообще н'Ьтъ. Изъ 
сосЬднихъ же м'Ьстностей она указывается для Украины и Кавказа. 
Зат"1>мъ она известна въ средней, западной и южной EBpoiili, вь с'Ь- 
верной Африк'Ь, въ южной Hepcin и въ Гииалаяхъ.

Vesperiilio nattereri Kuhl, ночница бахромчатая.

Vespertilio Nattereri. Эверсманъ, млекопитаюшдя, 107. Eversmaiin, Ves- 
pertiliunes, 21. Radde, Reiseri, 129. Зарудный, ЗсисЬтки, 364.

Дополнительные признаки. Дл. т. 43, дл. хв. 43 , дл., уха 18, 
дл. предплечья 37, дл. ступни 9, дл. шпоры 20. Наружный вepxнiй 
р'Ьзецъ не меньше внутренняго. Второй лоашокоренной зубъ, вверху и 
внизу, немного меньше перваго. Еозелокъ поднимается значительно выше 
половины высоты уха. Прижатое къ т'Ьлу предплечье доходить до се
редины длины ротовой щели. Хвостъ почти совершенно включенъ въ 
летательную перепонку, такъ что свободныиъ остается лишь ед,ва за- 
м'Ьтный кончиЕЪ его, около Va мм. длиною. Край летательной перепонки 
между шпорой и хвостомъ собранъ въ IIOxoжiя на бахрому поперечный 
складки, какъ будто стянутъ шнуркомъ. Цв'Ьтъ спинной стороны буро- 
вато-сЬрый, съ рыжеватымъ отт1шкомъ (у молодыхъ почти с15рый); 
цв^тъ брюшной стороны б'Ьлый.

Вахромчатая ночница, по Эверсману, BcrplinaeTCfl въ Оренбург'Ь, по 
р'Ькамъ Сакмар’Ь, Ику и въ южныхъ предгорьяхъ Урала. Зарудный 
также н-Ьсколько разъ добывалъ ее близь Оренбурга. Радде относитъ 
къ этому виду одинъ экземпляръ, добытый имъ въ восточныхъ Саянахъ, 
Но другихъ случаевъ нахожден1я этой ночницы въ нашемъ район'Ь 
не изв-Ьстно.

Bu ll нашего района эта ночница встр'Ьчается въ средней Европй, 
на Украйн4 и на KaBKast; однако она нигд'Ь не попадается часто.

') Это повторяетъ и ДвивубскШ (Млекопитаииия, 56}.
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Vespertilio emarginatus E. Geoft'r. var. desertorum Dobson, ночница 
ресничная, пустынная eapiauiii.

Vespertilio emarginatus var. a. Тихомиров'!-, Ко.11ле1:и,!я, 22. Dobson, 
Cliiroptera, 304.

Vespertilio desertorum. Blanford, Persia, 20. Сатуиип'ь, Обзор'ь, 51.

Дополнительные признаки типичной формы (V . emarginatus 
Е .  Geoffr., V. ciliatus B lasius). Д.1 . т. 45 , дл. хп. 42, дл. уха 20, дл. 
предплечья 40 , дл. ступни 10 (раззгЬры по Добсону). Bepxnie р'Ьзцы 
приблизительно равны. Второй лояснокоренной, вверху и внизу, гораздо 
меньше перваго. Козелокъ доходитъ приблизительно до половины вы
соты уха. Отношен1е летательной перепонки къ кончику хвоста какъ 
у V. naltereri, и свободный край этой перепонки по бокамъ хвоста 
тоже стянуть въ складки, но не такъ сильно, какъ у V. nattereri. 
Цв'Ьтъ какъ у V. nattereri, но безъ рыжеватаго оггЬнка на спин'Ь.

Пустынная eapiauin  этой ночницы (var. desertorum), по Добсону, 
отличается большими размерами (дл. т. 53 , дл. хв, 40, дл. предплечья 
44 ), бол'Ье св'Ьтлой окраской и т^мъ, что верхн1е р4зцы у нея стоять 
параллельно и вплотную другъ съ другомь, менсду гЬмъ какъ у тинич- 
наго V. emarginatus первый и второй BepxHie р^зцы въ ocHOBaHin ийсколко 
раздвинуты, а концами наклонены одинъ къ другому.

Типичная ресничная ночница BCTpliHaeTca исключительно въ средней 
En ijont. Пустынная же ея вapiaцiя, описанная первоначально для Б'Ьлуд- 
яшстана, была добыта въ 1 экземпляр’!) Варенцовымъ близь Асхабада 
и опред'Ьлепа А . А . Тихомировымъ. Другихъ случаевъ нахождея!я ея 
въ нашемъ район'Ь не изв'Ьстно, но по Сатунину она встр’Ьчается въ 
степяхъ восточнаго Закавказья.

Родъ Vesperugo, кожанъ или вечерица.

Характерной особенностью этого рода является присутств1е только пяти 
коренныхъ зубовъ (съ калсдой стороны) въ нижней челюсти, что изъ на- 
шихъ летучихъ мышей встр'Ьчается еще только у родовъ Otonycteris и 
Synotus. Но оба эти рода легко отличаются отъ Vesperugo: первый гро
мадными ушами, а второй— срощенными ушами. У  рода л:е Vesperugo уши 
не срощены и относительно очень коротки, такъ что, будучи перегнуты 
напередъ, не достигаютъ конца рыльца. Вторымъ характернымъ при- 
знакомъ нужно считать присутств1е шпорнаго лоскута, который изъ 
другихъ нашихъ летучихъ мышей встр'Ьчается у одного только что
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упомяпутаго и легко отличимаго рода Syiiotiis. Необходимо, однако, 
им'Ьть нъ виду, что и у и'Ькоторыхъ формъ рода Vesperiigo (V . bo
realis, Y. turcomamis) шпорный лоскутъ вообще развитъ слабо, а иногда 
до такой степени недоразвить, что легко можетъ быть не зам1>ченъ. 
Козелокъ у Vesperug’o всегда вогнуть по внутреннему краю, что въ 
ясно выраженной степени наблюдается еще у рода Miuiopterns, легко 
отличимаго какъ по числу нижнихъ коренныхъ зубовь, такъ и по ко
роткости второго членика третьяго пальца (см. Miniopteriis). У  Vespe- 
rug'o этотъ членикъ значительно длинн'Ье третьяго членика того ate 
пальца. Въ основан1и козелка, сь наружной стороны, находится ясно 
выраженный зубецъ, какъ и у Vespertilio. Къ  концу своему козелокъ 
или сулшвается, какъ у многихъ другихъ летучихъ мышей, или расши
ряется и тогда нолучаетъ форму булавы, которая у другихъ родовъ 
не встр'Ьчается и сама по себ'Ь уже достаточно указываетъ на принад
лежность изучаемаго экземпляра къ роду Vesperug’o. Лолснокоренпыхъ 
зубовъ въ верхней челюсти бываетъ съ калсдой стороны или 1, или 2, 
такъ что зубная формула выралгается чрезъ: iVs, с 'А , р т У г , т У з ,  или 
iy's, с V i , pm Vi, шУз. Виды съ первой формулой составляютъ подродъ 
Vespenis, виды со второй формулой— подродъ Yesperug'o. Шкоторые нри- 
даютъ этимъ двумъ грунпамъ значен1е настояш,ихъ родовъ, что, однако, 
едва ли основательно. У  нодрода Vesperug’o передн!й верхн1й лолсноко- 
ренной очень малъ и часто бываетъ сдвинуть кнутри отъ общаго ряда 
зубовъ, а потому отыскивается не легко.

Таблица для опред'Ьлен1я видовъ.

1 (8 ). Вверху два ложнокоренныхъ зуба съ калсдой стороны (всЁхъ 
верхнихъ коренныхъ но 5 съ калсдой стороны). Хвостъ до конца од'Ьтъ 
летательной неренонкой (свободный кончикъ, если имеется, то не длин
н'Ье 2 мм.).

2 (5 ). Козелокъ булавовидный; его наибольшая ширина составляетъ 
около Уа длины его отъ зубца. Край летательной перепонки прикр'Ьпляется 
у пятки задней ноги. Первый членикъ 3-го пальца руки длинн'Ье такого 
лее членика 5-го пальца почти на b's своей длины.

3 (4 ). Длина предплечья около 50 ми. Будучи нрилгато къ т'Ьлу, 
оно доходйтъ до конца рыльца. Р'Ьзцы нижней челюсти расположены 
параллельно другъ другу и косо по отношен1ю къ челюсти, такъ что 
задн1е отчасти прикрываются передними (фиг. 6 В , на стр. 6). BepxHie 

клыки немного только длинн'Ье нижнихъ. Шерсть короткая, рыжевато-бу- 
раго цв'Ьта, причемъ концы волосъ не св'Ь'гл'Ье основан1я. . V . noctula,
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4 (3 j. Длина предплечья около 42 мм. Будучи прижато къ т'Ьлу, 
'оно доходитъ до середины Jieat̂ i,y угломъ рта и копцемъ рыльца. Р'Ьзцы 
нижней челюсти расположены врядъ, по нанравлшпю челюсти, и ка
саются другъ друга только своими боковыми ребрами. Bepxnie клыки 
вдвое длинн'Ье нижнихъ. Шерсть длинная, двуцв'Ьтная: основан1я волосъ 
темно-буры, а концы ж елтоваты ..................................................... . V .  le is le r i.

5 (2 ). Еозелокъ серповидный; его наибольшая ширина составляетъ 
около длины его отъ зубца. Край летательной перепонки прикр'Ь- 
нляетСя у ocHonania пальцевъ ноги. Первые членики 3-го и 5-го нальцевъ 
руки почти равны.

6 (7 ) . Первый (вНутренн1й) верхн1й р’Ьзецъ только немного выше
второго (наружнаго). Клыки велики; изъ нихъ пилсн1й только немного 
короче верхняго. Въ верхней половин-й нарулснаго крал уха нйтъ за- 
мйтной вырйзки. Хвостовая летательная перепонка на спинной сторонй 
до половины (вблизи тйла) и вдоль голени на всемъ протяжен1и густо 
покрыта волосами..................................................................................................V. abramus.

7 (6 ). Первый (внутренн1й) Bepxfliii рйзецъ но крайней мйрй вдвое 
выше второго (наружнаго). Клыки невелики; изъ нихъ нилш1й вдвое 
короче верхняго. Въ верхней ноловинй наружнаго края уха находится 
замйтняя вырйзка. Хвостовая летательная перепонка на спинной сто- 
рон'Ь покрыта рйдкими волосами не болйе, какъ на Vs своей длины 
(вблизи тйла), а вдоль концевой половины голени лишена волосъ.

V. p ip istre llus.
8 (1 ). Вверху одинъ лолшокоренной зубъ съ калгдой стороны (вс’Ьх’ь 
верхнихъ коренныхъ по 4 съ калсдой стороны). Кончишь хвоста сво
бодно выдается изъ летательной неренонки не менйе какъ на 2Va ми.

9 (12 ). Еозелокъ булавовидный; его наибольшая ширина приходится 
выше половины его высоты. Шерсть на спинной сторонй черно-бурая.

10 (11 ). Первый (внутреншй) верхн1й рйзецъ приблизительно вдвое 
больше второго (наружнаго). Прижатое къ тйлу предплечье доходитъ до 
середины разстоян1я меясду угломъ рта и концемъ рыльца. Пятый налецъ 
руки короче двухъ основныхъ члениковъ третьяго пальца, взятыхъ вмйстй. 
Летательная перепонка, съ брюшной стороны, вблизи тйла, покрыта бй- 
лыми волосами, образуя здйсь бйлую к а й м у .............................. V. discolor.

И  (10). Первый (внутренн1й) верхнш рйзецъ лишь немного больше 
второго (наружнаго). Прижатое къ тйлу предплечье доходитъ только до 
угла рта. Пятый налецъ руки длиннйе или равенъ двумъ основнымъ 
членикамъ третьяго пальца. Бйлой каймы вокругъ тйла, на брюшной 
сторонй, нйтъ..........................................................................................................V. borealis.
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12 (9 ). Козелшсъ серповидный; его наибольшая ширина йриходйтся 
ниже половины его высоты. Шерсть на спинной сторон'Ь сйро-бурая или 
желтовато-бурая...................................... .......  V . serotinus.

Параллельная таблица для опред'Ёлен1я видовъ.

1 (4 ). Кояблокъ булавовидный. Его ширина составляетъ около поло
вины высоты его отъ зубца.

2 (3 ) . Край летательной перепонки прикр-Ьпляется у нятйп. Первый 
членикъ 3-го пальца много длиннЬе перваго же членика 5-го пальца 
(почти на Vs своей длины). Цв^тъ спинной стороны бурый. V. noctula

и V . le is le r i.

Разд)ь.шть по первой таблгщп: 3 и 4.
3 (2 ). Край летательной перепонки прикрепляется у основан1я паль-

цевъ ноги. Первый ч.1 еникъ 3-го пальца едва только длиннее перваго 
членика 5-to пальца (примерно на Vao— Vis часть своей длины). Цветъ 
Спинной Стороны почти черный...............................V. discolor и V. borealis.

Раздплюпь по первой таблигщ: 10 и 11. 
4 (1 ). Козелокъ серповидный. Его ширина состав.тяетъ около '/» вы
соты его отъ зубца.

5 (С). Кончит, .хвоста, если выступаетъ изъ летательной перепонки, 
то не более, какъ на Р/з мм. Вверху два ложнокоренныхъ зуба (всехт. 
верхнихъ коренныхъ по 5 сь каждой стороны). Длина предплечья 
около 3 3 .................................................................... V. p ip istre llu s и V. abramus.

Разд)ьлить по первой таблицп: G и 7.
() (5 ) . Кончик'ь хвоста выступаетъ изъ летательной перепонки при

мерно на () мм. Вверху одинъ ложнокоренной зубъ (всехъ верхнихъ 
коренныхъ но 4 съ каждой стороны). Длина предплечья около 50.

V. serotinus.

Vesperugo noctula Schreber, кожанъ рыж1й.

VcspcrtUlo noctula. Pallas, Zoographia, 122.
Vespcrugo noctula. Эверс.чанъ, Млек11питающ1я, 98. Eversmann. Vesper- 

tiliories, 4. Brandt, Anhang, 298. Finsch, lleise, 3 (115). Сату- 
вивъ, Млековитающ1я, 7. Сатунввъ, Степи, 12. Зарудный, За.четки, 
ЗбЗ. Кащенко, Определитель, табл. 3.

Допо.гнительные признаки. Боковые резцы стоятъ косо по отно- 
шен1ю къ челюсти и отчасти прикрываются внутренними. Первый (внут- 
ренн!й) верхн1й резецъ вдвое толще второго (наружнаго), но менее
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Ч'Ьмъ вдвое выше его. Первый верхн1й ложнокоренной совсЬмъ выт'Ьс- 
нен’Ь изъ общаго ряда внутрь, так'Ь что клыкь неносредственно сопри
касается со вторымъ ложнокорснныиъ. Нижн1й край уха оканчивается 
почти у самаго угла рта. Равм'Ьры евроиейскихъ зкземиляровъ указы
ваются, обыкновенно, такимъ образомъ: дл. т . 70, дл. хв. 41, дл. 
предплечья 50 , размахъ крыльевъ 3S0. Наши нисколько lipy/iHlie, какъ 
видно из'ь приводимыхъ ниже изм1>рен1й.

По Палласу, этотъ видъ многочислень воз.гЬ Касп1йскаго моря, 
особенно въ I'ypbeBli, близь устья р. Уралъ. По Эверсману, онъ водится 
въ Пермской, Казанской и Оренбургской губ., также въ Киргизскихъ 
стеняхъ до 03. Зайсанъ, но нигд'Ь не попадается въ болыномъ коли- 
hcctbI j. Леманъ (по Брандту) тоже паходилъ его въ Оренбургской губ., 
а равно и Зарудный заявляетъ, что этотъ видъ довольно обыкновененъ 
иодъ Оренбургомъ. Сатунинъ находилъ его въ Волжско-Уральскихъ сте- 
пяхъ. F inscli добылъ 1 экземпляръ въ казацкой станиц'Ь Урджаръ 
(подъ 47°3 ' с. ш ., на южномъ склон'к Тарбагатайскаго хребта). О на- 
хожден1и одного экземпляра въ Барнау.гЬ я сообщалъ уже ран'Ье (1. с .). 
Кром’Ь того, въ академическихъ коллекц1яхъ я пашелъ значительное 
количество экземпляровъ этого вида изъ сл'Ьдующихъ пунктовъ нашего 
района; упомипаемаго уже Па.1 .1 асомъ Гурьева (отъ Карелина), Закас- 
1пйскаго края, Серг1оио.1я, Кульджи (отъ С'Ьверцова) и нисколько эк- 
земиляровъ изъ Кокъ-Тола, на р. Или (Семир'Ьчье), отъ того же коллек
тора. Однако, въ своемъ изв'кстномь труд'й о туркестанскихъ животныхъ 
С'Ьверцовъ не упомипаетъ объ этомъ вид'Ь. Къ сожал’йн1ю, въ сд'Ьлан- 
ныхъ МНОЙ) въ Петербург'Ь замЬткахъ не указано время этихъ сборовъ 
(они М0Г.1И быть сд'Ьланы послЬ опублнкован1я статьи). Туркестанской 
экспедиц1ей проф. В . В . Сапожникова доставлены намъ два самца изъ 
Бахты (близь г. Чугучакъ, Семир'Ьченской обл.) и дв'Ь самки: изъ вер
хней долины р. Чу (близь 03. Иссыкъ-1£уль) и съ р. Каратолъ (впа
дающей въ Балхашъ съ юга). Одинъ саиецъ ирпсланъ намъ В . Е .  
Недзв'Ьцкимъ изъ г. В'Ьрнаго. КромЬ того, въ нашихъ коллекц1яхъ 
имеются два cyxio экземпляра V. uoctiila изъ упомянутаго уже выше 
Кокъ-Тола, пожертвованные генераломъ Колпаковскимъ. Разм'Ьры экзем
пляровъ проф. Сапожникова: Самки: 1) дл. т . 83 , дл. хв. 53, дл. пред
плечья 55, размахъ 390 ; 2) соотв'Ьтственные размеры 85 , 55, 58, 
400. Самцы: 1) 84 , 50 , 57 , 404 ; 2) 82, 52 , 54, 394.

Изъ сос'Ьднихъ м1>стъ рыж1й кожанъ обыкновененъ въ южной 
части Европейской Госс1и и на Кавказ'Ь. Вооб1це же онъ распростра-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



3 4

ненъ почти во всей Европ’Ь (пъ северу до Скандинав1и и средней Pocciii 
включительно), во всей A(})pHKli, въ Инд1и, Гималаяхъ, Кита-Ь и Я 1 1 0 1пи.

Принимая въ расчетъ все сказанное, нужно предположить, что въ 
бол'Ье южныхъ м'Ьстностяхъ нашего района рыж1й кожанъ распростра- 
ненъ повсем'Ьстно. Что лее касается сЬнерной границы его распространен1я, 
то указан!е Эверсмана на Пермскую губерн1ю кажется Miit сомнитель- 
нымъ и требующимъ нодтверждшпя. Если же оставить его пока въ 
CTopoHt, то эта граница нройдетъ черезъ Уралъ въ косомъ нанравле- 
н1и, приблизительно отъ м^ста внаден1я р. Вятки въ р. Каму на юго- 
востокъ, къ г. Орску, затаит, прямо на востокъ, прим'Ьрно вдоль 50" 
или 52" с. шир. до г. Павлодара, откуда опять нисколько поднимается 
на сЬверъ, приблизительно до 55" с. ш. С’Ьверную часть стеиныхъ об
ластей я исключаю, потому что, еслибы этотъ кожанъ зд1;сь встр'Ь- 
чался, то в'Ьроятно былъ бы добытъ ревностнымъ изсл'Ёдователемъ 
этихъ м^стъ, И. Я . Словцовымь.

V e s p e ru g o  l e i s l e r i  Kuhl, к о ж а н ъ 'м а л ы й .

Vesperugo Ldsleri. Эверсманъ, .Млеко1штающ1я, 99 . Етегзш апп, Vesper- 

tiliones, 8 . Dobson, Chiroptera, 2 1 5 . Blanford, Уагкапс!, 13.

Дополнительные пргоншш. Этотъ кожанъ чрезвычайно иохожъ 
на V. noctiila, отъ которого отличается, кром1> указанпыхъ въ таблиц1) 
нризнаковъ, меныпиии общими разм'Ьрами т^ла и т'Ьмъ, что у него 
второй верхн1й р1>зецъ почти такъ же толстъ, какъ и первый. Дл. т. 
55 , дл. хв. 42 , дл. предплечья 42, размахъ крыльевъ 280.

Въ нашемъ районЬ малый кожанъ найдетъ только Эверсманомъ, 
между нижней частью Волги и р'Ькою Ураломъ, въ Астраханской и 
Оренбургской губерн1яхъ. По Dobson’y, онъ встречается въ Гималаяхъ. 
А  потому Blanford высказываетъ предположен1е, что малый кожанъ 
найдется и въ нромежуточномъ районе, т. е. въ центральной Аз1и. 
Лучше всего известенъ этотъ кожанъ въ западной, средней и южной 
Европе. Изредка находили его въ южной части Европейской Pocciii, 
также на Мадейре и Азорскихъ островахъ.

V e s p e ru g o  p ip is t r e l lu s  Schreber, к о ж а н ъ  м а л о г о л о в ы й .

VespertiUo pipistrclla. P a llas, Zoographia, 12 3 . Lichtenstein , Anhang, 

125. /fnarybcKifi, Млекоинтаю[ц1я, 57 .

Vesperugo pipistreUus. Brandt, Siiugethiere, 3 4 . Radde-W alter, Sauge- 

thiere, 1 0 0 4 . Тихомировъ, Сински, 12. B lanford, Yarkand , 11. 
Scully, G ilg it, 20 0 .
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Vesperuyo Blythi. С'Ьвсрцовъ, Гипц рд'кямио, 7!).
?Vesperugo акоТсопшН var. alniatensis. С̂ всриовъ, Распред'клен!е, 79.
?Vesperugo NathusH, partim . Эверсл<анъ, Млекоиита[ощ1я, 1 0 0 . Зарудный, 

Заметки, 3 6 3 .

Дополнительные признаки. Первый вер.хн1п .южнокоренной зубъ 
стоить въ общемъ ряду зубовъ, между клыкомъ и вторымъ ложнокорен- 
нымъ. Прижатое къ т'Ьлу предплечье едва заходитъ за уголъ рта. 
Цв’Ьтъ спинной стороны рыжевато-бурый, брюпгной бл'Ьдно-буроватый. 
Болоса м'Ьха двуцв'Ьтпы: основная часть ихъ гораздо темнее концевой, 
что особенно р^зко за.ч’Ьтно на брюшной сторон'Ь (о вар1ац1ахъ въ 
OKpacKt см. ниже). Д л. т. 40, дл. хв. 35, д.т. предплечья 31 , размахъ 
крыльевъ 180.

Вопросъ о paciipocTpaHeiiiu этого вида представляется не вполне 
яенымъ, вс.т1>дств1е номенклатурной путаницы. НесомнЬнио, что этотъ 
вндъ неоднократно (ригурировалъ въ нашей .TUTepaTyplj подъ другими 
назван1яии. Прелюде всего обращаетъ на себя вниман1е то обстоятельство, 
что С'Ьверцовъ не указнваетъ этого вида для Туркестана, гд'Ь онъ 
несомн’Ьнно очень распространенъ. Такъ , Тихомировъ описываетъ че
тыре экземпляра V . p ip is t re l l i is  изъ Ташкента и Самарканда, причемъ 
зам'Ьчаетъ, что три изъ нихъ повидимому t Ij самые, о которыхъ С1>- 
верцовъ упоминаетъ подъ назван!емъ V. B ly t h i .  Посл'Ьдн1й, по Сквор
цову, очень обыкновененъ въ Чимкент1>, ТашкенгЬ, Ходжент1> и Са- 
MapitaHAt. F ic h t e n s t e in  упоминаетъ о V. p ip is t re l l i is  въ числ’Ь животныхъ, 
привезенныхъ Эверсманомъ изъ по'Ьздки въ Бухару, хотя безъ точнаго 
указан1я м'йста добыван1я. Радде и Вальтеръ добыли 1 экземпляръ 
этого вида близь железнодорожной станц1и Аму-Дарья (на р'Ьке того же 
имени) и два въ горахъ Копетъ-Дагъ (на южной окраине Закаси1йской 
области). Въ  академическомъ музее я нашелъ 1 экземпляръ этого вида 
изъ Яркенда (Восточный Туркестанъ), отъ Громбчевскаго, откуда этотъ 
видъ описанъ и В1апГопГомъ (экземпляръ последняго добытъ собственно 
между Кап 1 гаромъ и Лркендомъ). Профессоръ Сапожниковъ нривезъ 
намъ изъ Джаркента 1 экземпляръ, который я отношу къ этому же 
виду. Наконецъ, въ академическомъ музее я нашелъ экземпляръ отъ 
Карелина (вероятно, изъ Оренбургски го генера.ть-губернаторства, или изъ 
южной части Степныхъ областей). Онъ носитъ этикетъ V. N a t h u s ii ,  

но я не могу отличить его отъ V. p ip is t re l l i is .  Что касается одного 
сомнительнаго экземпляра изъ Вернаго, описаннаго Северцовымъ подъ 
назван1емъ V. a k o k o m u li v a r .  a lin a t e i is is ,  то онъ въ настоящее время 
обыкновенно причисляется къ V. n a th u s ii  (V . a b ra n iu s ) . Но Радде и Валь-
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теръ, согласно съ ВоЬзоп’омъ, нолагаютъ, что это С^верцовское нязван)е 
должны быть приэнано синонимомъ V. pipistreliiis, также какъ и V. 
blythi. Посл'Ь всего вышеуказаннаго, мн'Ь кажется, что въ правиль
ности этого толкован1я едва ли молшо сомневаться.

Что касается Оренбургскаго края, то уже Палласъ укаэалъ на на- 
хожден1е этого вида въ Уральскихъ горахъ и, въ частности, на р. 
Белой и ея притокахъ, т. е. въ области изследован1й Эверсмана. Между 
темъ, ни Эверсианъ, ни иозднейнпй изследователь этихъ местъ, За- 
рудный, этого вида совсЬмъ не уиоминаютъ, а вместо того говорятъ о 
V. iiathusii, встречаюп1,емся, по словамъ первого, въ 1 0 я;ноиъ Урале, 
на р. Сакмаре, около Оренбурга, въ предгорьяхъ Урала и въ гожныхъ 
степяхъ Оренбургской губерн1и, а по словамъ второго— подъ Оренбургомъ 
и Орскомъ.

Если даже мы игнорируемъ упомянутое выше указан1е Паллаеа и 
сходное съ нимъ и, быть можетъ, на немъ основанное сообщен!е Двигуб- 
скаго о нахождеши V. pipistreliiis ,,по Уралу“  (хотя къ такому игно- 
рирован1ю нетъ серьезныхъ основан1й), то и въ такомъ случае совер
шенно невероятно допустить, чтобы V. pipistreliiis не встречался въ 
Оренбургскомъ крае, такъ какъ, съ одной стороны, онъ широко рас- 
пространенъ въ Туркестане, а съ другой— обыкновененъ въ южной и 
средней частяхъ Европейской Poccin до 60“ с. ш. Несомненно, что если 
не все экземпляры, описанные изъ этой местности подъ нaзвaнieмъ Y. 
iiatliiis ii, на самомъ деле относятся къ V. pipistreliiis, то по крайней мере 
некоторая часть ихъ. Причина этой номенклатурной путаницы зависитъ, 
по всей вероятности, отъ того, что размеры, цветъ и некоторые друг1е 
второстепенные признаки подвержены у V. pipistreliiis значительнымъ 
колебан1ямъ. Действительно, Радде и Вальтеръ о своихъ закасп1йскихъ 
экземплярахъ замечаютъ, что они обращаготъ на себя вниман1е очень 
светлымъ, глинисто-желтымъ цветомъ. Тихомировъ объ изледованныхъ 
имъ экземплярахъ изъ Ташкента и Самарканда говоритъ, что своимъ 
цветомъ они резко отличаются отъ европейскихъ: основная половина 
волосъ на спинной стороне темно-бурая, а на брюшной почти совсемъ 
черная; концевая же половина волосъ на спинной стороне рыже-серая, 
а на брюшной беловато-серая. Насколько эти различныя цветовыя ва- 
р1ац1и могутъ считаться постоянными и тиничными д.тя определенныхъ 
местностей, пока не выяснено. Нагаъ вышеупомянутый экземпляръ изъ 
г. Джаркента (самецъ) представляетъ вполне типичную окраску меха, но 
обращаетъ на себя вниман1е короткостью хвоста. Его размеры: дл. т. 
45 , дл. хв. 25 , дл. предплечья 31, размахъ 200,
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KpoMt уже упомянутыхъ м'Ьстностей, V. pipistrellus расиространенъ 
дочти во всей Еврои'Ь, на Кавказ^ (особенно въ Закавказьи) и въ 
ГилгигЬ, гдй онъ, но Scu lly , является самой обыкновенной летучей 
мышью. Палласъ уьгазываетъ его также для верхняго течен1я р. Енисея, 
что на первый взглядъ кажется довольно страннымъ, такъ какъ въ 
сосЬднихъ м'Ьстностяхъ Западной Сибири пока никто не находилъ этого 
вида. Однако, указан1е Далласа заставляетъ предполагать, что V. pi- 
pistrelliis распространенъ далеко на востокъ по центральной Аз1и и 
вероятно встречается въ Джунгарш и Монголш, откуда онъ и можетъ 
проникать дальше на сйверъ, чймъ въ Западной Сибири, какъ это 
наблюдается и относительно нйкоторыхъ другихъ летучихъ мышей.

На основан1и всЬхъ изложенныхъ фактовъ, северная граница рас- 
пространешя этого вида, въ нашемъ районе, можетъ быть намечена 
такимъ образошъ. Отъ 60° с. ш. въ Европейской Росс1и эта граница 
круто опускается къ югу до г. Орска. Затемъ она, вероятно, проходитъ 
вдоль степныхъ горъ, приблизительно подъ 50® с. ш., до южныхъ 
окраинъ Алтая, откуда снова поднимается несколько на северъ, быть 
можетъ до 54°— 55° с. ш. Южная граница этого вида въ нашемъ рай
оне совсеиъ не можетъ быть намечена, такъ какъ, судя по всему, ве
роятно онъ расиространенъ во всехъ местностяхъ, вошедшихъ въ нашу 
карту, кроме, можетъ быть, Тибета. Южнее Гилгита и Кашмира мало- 
головаго кожана не находили.

Vesperugo abramus Temni., кожанъ волосатый.

Vesperugo abramus. Dobson, Chiroptera, 226. Сатунииъ, Млектшта1ощ1я, 
7. Сатуиинъ, Raddo, Museum, 50. Тихомаровь, Списки, 13.

Vesperugo Nathusii. Blasius, Saugethiere, 58.
?Vesperugo Nathusii, partim. Эверсманъ, Млекош1тающ1я, 100. Зарудиый, 

Зам'Ьтки, 363.
?Vesperugo coromandeUcus. С'Ьверцовъ, Распределен1е, 62 (подстрочно).

Назваше V. iiatlm sii дано Кейзерлингомъ и Блаз1усомъ небольшому 
европейскому кожану, очень близкому къ V. pipistrellus, но отличаю
щемуся, какъ они утверждаютъ, некоторыми небольшими, но постоян
ными особенностями. Позднее было признано, что этотъ V. uatliusii есть 
ни что иное, какъ инд1йск1й Y. abramus, посещающ1й Европу въ летнее 
время (хотя Блаз1усъ говоритъ также и о зимовке его въ Европе, 
правда въ довольно неопределенныхъ выражен1яхъ). Указываемые Бла- 

. з1усомъ отличительные признаки приведены въ таблице. Добсонъ, по отно-
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|иен1ю къ инд!йс1Сому V. jibrniiiiis, указыиаетъ еще на необычайную величину 
полового члена, которая, но отно1нен!ю къ общимъ разм^ранъ т'Ьла, болЬе 
значительна, ч’Ьмъ у какого либо другого вида летучихъ мышей. Эту осо
бенность можно заметить уже снаружи, ио сильно развитой крайней 
илоти (praepiitiiim). Разм'Ьры Влаз1усочъ указываются такъ (въ пере- 
вод'Ь на миллиметры); дл. т. 49 , дл. .хв. 34 , дл. предплечья 34, раз- 
-махъ крыльевъ 230. Соотв'Ьтственные разм'Ьры Добсона: 46, 37 , 34 
(размахъ не указывается). Сатунинъ также даетъ размеры для един- 
ственнаго найдеинаго на Кавказ1> экземпляра этого вида: 44, 35 , 33 
и 215. Цв'Ьгь м’йха у описываемаго вида, обыкновенно, на спинной 
CTopoHt темно-бурый, на брюшной cropoHli желтовато-бурый. Отъ плеча 
до нижней челюсти, нодъ ухомъ, проходитъ неясная черно-бурая полоса. 
Волоса двуцветны, какъ и у V. pipistrellus.

Нашъ ниже упоминаемый эк;)емпляръ съ Урала но указаннымъ въ 
таблица признакамъ, хорошо подходить къ этому виду, но цв1>тъ м1>ха 
бо.тйе св'Ьтлый, на снин'й почти глинисто-желтый, на брюшной сторонЬ — 
желтовато-бурый. Видимый снаружи половой членъ (или, собственно, ргае- 
piitimii) немного длинп'Ье, но но крайней м'Ьр'Ь вдвое толще, ч^мъ у 
V. pipistrellus. Дл. т. 48, дл. хв. 34, дл. предплечья 33 , размахъ 240.

Я уже выше высказалъ предположен1е, что большая часть экземпля- 
ровъ, описанныхъ въ Pocciii подъ назван1емъ V. nathusii, вероятно 
должна быть отнесена къ V. pipistrellus. Эти дв1> формы, вообще, всЬми 
признаются очень близкими между собой, а н'Ькоторые изл15ДОватели 
идутъ и дал'Ье. Такъ , Brandt (Saiigethiere, 34 ) говоритъ, что вид'Ьн- 
ные имъ экземпляры V. nathusii онъ не могъ отличить отъ V. pi- 
pi,strellus. Подобным’!, же образомъ высказывается и К . Кесслеръ: 
.Кстати  я должеиъ зам'Ьтить, что mu’!, случалось им'Ьть кожановъ, ко
торые ио многимъ признакам'!, занимали какъ бы середину между двумя 
видами V. pipistrellus и Natliusii. Мн^ даже казалось, что назван1е 
V. Nathusii дано старыиъ нед'йлимымъ, а назван1е V. jiip istrellus мо- 
лодымъ, однол’Ьтнимъ нед1)Лймымъ одного !i того же вида, но до сихъ 
поръ не удалось мн’Ь собрать достаточныхъ данныхъ, чтобы произнесть 
по этому д’Ьлу окончательное р'Ьшен1е“ ‘) .

Къ посл'Ьднимъ словам'!, почтеннаго изл'Ьдователя !!риходится при
соединиться и mhIj , такъ какъ вопросъ о самостоятельности этого вида 
можетъ быть р^шен'!. только на инд1йскихъ !i средне-европейскихъ эк- 
земплярахъ, которыхъ у меня почти не было. Оставляя, та!£имъ образомъ,

' )  Животиыя илеко1 1итак)1ц!я губерыИ! KiescKsro учебиаго «круга. Труды Коимисс!и 
для описан!я губернП! К!евскаго учебваго округа. К1евъ. 1851. Стр. 3.
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открытымъ вопросъ о томъ, долженъ ли V . аЬгашиз (или V. nathusii) 
считаться особымъ пидомъ, подвидомъ, или только случайной вар1ац1ей, 
л ограничусь лишь 1 1сречислен1 емъ ука;шн1й на его нахожден1е въ на- 
шемъ район’Ь или въ его сосЬдств1>. Тихомиронъ указываетъ экземпляръ 
изъ Киргизскихъ степей (Ханская станка), (,'атунинь — изъ Болжско- 
Уральскихъ степей и съ Кавказа. Указан1я Эверсиана и Заруднаго для 
Оренбургскаго края быть можеть и справедливы, хотя это еще не 
исключает'ь нахожден1я въ т1)Хъ же iitcTax’b и V. p ipistrelliis. У  меня 
им'Ьется экземнляръ съ Урала, изъ У(()имской губ., отъ М. Д . Рузскаго. 
Наконеи'ь, С^верцонъ сообщаетъ, что нашелъ въ Москв'Ь одинъ экзем
нляръ V. coroiiiaiKleliciis, доставленный Федченко изъ Чиназа. Такъ 
какъ назван!е V. coroiiiaiulelicus обыкновенно считается синонимомъ 
того же V. abraimis, то в'Ьроятно экземнляръ С'Ьвериова долженъ быть 
отнесенъ сюда же, если только не къ настоящему V. pipistrelliis. Во
обще, вопросъ о рас11ространен1и V. natliiisii въ нашемъ район'Ь требуетъ 
еще дальн'Ьйшаго выяснен1я.

Vesperugo discolor N'atterer’ ), кожанъ двуцв%тный.

?Vcsperfilio Hiurinus. Pallas, Zoographia. 121.
?Vespertilio serofiua. Pallas, Zoographia, 123.

Vesperfilio discolor. Lichtenstein, .Unhang, 12.'>.
Vespcnicio discolor. Brandt. Siiugelhiere, 33. Brandt, Aiilung, 298. 

Эверслапъ, M.ieiaoiBTawmiii, 103. Kversmanii, Vespertiliones, 15. 
Словдовь, Записки, 123. Тихомиривт,, Сшпки, 12. Твхо.чировъ, 
Коллекц1я мозвоиочныхь, 27. Сатунинь, Млекоиитающ1я, 7. Заруд- 
ный, ЗамЬткн, 363. Blanford, Уагкаш!, 12. Scully, Gilgit, l!»9. 
Кащепко, Опред-блитель, табл. 5.

Vesperutfo KraschrninniJcoirii. Eversmann, Beitrag, 488.

Дополнитe.tbHhie признаки. Нижн1й край уха оканчивается вблизи 
угла рта, но ниже его. Хвостовая летательная перепонка на нижней 
новерхности почти голая; только около гЬла и въ непосредственной 
близости хвоста на ней находятся р'Ьдк1е и коротюе волоски. М'Ьхъ 
темно-бурый, на спинной сторон^ съ слабымъ, а на брюшной сторон’Ь съ 
явственныиъ желтовато-бЬлыиъ налетоиъ. KpoMt указанной въ таблиц'Ь 
желтовато-б'Ьлой каймы вокругъ гЬла, такой же цв'Ьтъ, обыкновенно, 
представляетъ также нижняя поверхность шеиЗи задняя часть брюшка.

‘ ) Но Trouessart’y  (Catalagus, 1280), салю старое иа:)ван1в для этого вида V. muirnu.s 
L . Но это яеправи,1 ьно, такъ какъ Лииаеевско'! H a iB iu ie  V'. luuriiius то.н.ко част ью  отно
сится К'ь V. discolor. С*. Brandt, Saugetliiere, 27 и 3.5, подстрочно.
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Желтовато-бЪая нижняя поверхность шеи, р-Ьзко отграниченная отъ 
темной нижней стороны головы, даетъ возможность узнать этотъ видь 
съ нерваго взгляда, если только эта особенность достаточно ясно вы
ражена, что бываетъ не всегда. Молодые, вообще, им'Ьютъ меньше 611- 
лаго цв'Ёта. Дл. т. (55, дл. хв. 42, дл. предплечья 40, размах’ь 
кры.тьевъ 284.

Количество б'Ьлаго цв'Ьта на брюшной новерхности у нашихъ взрос- 
.1ыхъ экземнляровъ подверисено большимъ колебаи1ямъ и, в'Ьроятно, на
ходится въ зависимости отъ продолжительности ихъ жизни.

Къ этому же виду нужно отнесть экземпляры, описанные Эверсма- 
номъ подъ назван1емъ Vesperiigo Krascheniniiikowii. Эверсманъ не обь- 
ясняетъ, ч1)МЪ собственно от.шчается его новый видь отъ V . discolor, 
но, судя по описан1ю, существенное отлич1е заключается въ томъ, что Y . 
krasclieniniiikowii им'Ьетъ 5 верхнихъ коренныхъ зубовъ съ каждой сто
роны и, сл'Ьдовательно, принадлежитъ къ иодроду Vesperugo, а не 
Vespenis. IvpoM'b того, у V. krascheiiiiinikowii, по Эверсману, п'Ьтъ 
зубца на козелк'Ь. Оба признака важны, и еслибы они были вЬрны, то 
невозможно было бы сомневаться въ самостоятельности этого вида. Но 
я имелъ возможность изсл'Ьдовать три хранящ1еся въ академическомъ 
музее экземпляра съ этикетомъ Y .  krasclieniniiikowii, и все три несо
мненно представляютъ собою V. discolor. Одинъ изь этихъ экземпля- 
ровъ добыть Северцовымъ на р. Икъ (въ южномъ У | 1а.ге), а два дру- 
rie, добытые Эверсманомъ въ Оренбурге 8 1юля 185В г. (.ММ 2800 
и 2810, cyxie), суть иесомпепно те самые, по которымъ оппсанъ новый 
видъ, такъ какъ пхъ этикеты писаны рукою Эверсманн. Ни одинъ изъ 
упомянутыхъ выше отличительныхъ признаковъ въ действительности 
не существуетъ. Трудно i io h h t i., какимъ образомъ Эверсманъ, несомненно 
хорошо знавпГ|й двуцветнаго кожана, темъ не менее описалъ его, какъ 
новый видъ.

Остается, наконецъ, еще одинъ отличительный признакъ. У  западно- 
европейскихъ экземнляровъ V. discolor, но B lasius’y, нижн1е резцы стоятъ 
по направлен1ю челюсти и соприкасаются между собою только своими 
боковыми краями, между темъ какъ у экземпляровъ Эверсмана они 
стоятъ несколько наискось по отношен1ю къ челюсти, такъ что наружные 
отчасти прикрываются внутренними. Но этому признаку я не могу при
дать важнаго значенья, такъ какъ, по иоииъ наблюден1яиъ, у сибир- 
скихъ экземп.тяровъ V, discolor положен1е нижнихъ резцовъ въ этомъ 
отношен1и недостаточно ясно выражено и приблизительно таково же, 
какъ у экземпляровъ Эверсмана.
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Отрицая, 'гакимь образомъ, самостоятельное видовое значен1е V, 
kTascIieniniiikowii, я не могу съ такою же уверенностью утверждать, 
что наши занадно-сибирск1е экземпляры V. discolor совершенно тождест
венны с’ь евронейекими. Кроме указанной уже разницы въ положенш 
ннжних'ь резцовь, по B lasiiis ’y (Siiiigethiere, 74), нижняя сторо
на хвостовой летательной нерзионки у этого вида покрыта волосами 
почти до половины, что несовсем ь согласуется съ моими наблюден1 ями 
{см. выше). Также и въ описанш окраски есть некоторым отлич1я. ВсЬ 
эти маленьк1я разноглас1я въ онисан!яхъ могуть зависеть просто отъ 
точки зрен1я и iipieMOBb изложен1я. Но для окончательнаго рев1еи1я 
вопроса необходимо было бы сравнить значительное количество сибир- 
скихъ и европейскихъ экземнляровъ, чего я, къ сожален1 ю, въ настоя
щее время не могу сделать. Если бы оказались, что сибирзк1е экзем
пляры действительно представляють нЬкоторыя постоянныя, хотя и ме
лочным, особенности, то они должны получить значен1е подвида, за ко
торым!. и следовало бы оставить назва1пе Вверсмана (siibsp. krasclie- 
n im iikow ii).

Въ средней полосе нашего района двуцветный кожанъ— самая обы
кновенная и повсюду распространенная летучая мыв1 ь. Эверсиань находилъ 
его очень часто въ северной части Уральскаго края и въ юасныхъ пред- 
тор1яхъ Урала, но рЬкамь Сакмаре, Ику и пр. Зарудный сообщаетъ, что 
онъ обыкновененъ меащу Орскомь и Уральскомъ, встречается также въ 
Верхнеуральске и на р. H.ieice. Врандтъ упоминаетъ о нолучен1и экзем- 
пля|ювь этого вида отъ Вверсмала, изъ предгор1й Урала, изъ укренле- 
н1я Спаскъ, а также о тоиъ, что, но сообщен1ю Лемана, этотъ видъ 
встречается въ л Ьсахъ У  рала. Сатунин ь находилъ двуцветнаго ко
жана въ Волжско-Уральскихъ стеняхъ. У  меня есть отъ него экзем- 
пляръ, добытый въ устье р. Иргизъ. Тихомировъ указываетъ его лля 
Baimcapin и Пермской губ. По Словцову, онъ распространенъ въ Кок- 
чставсгсомъ уезде. Два экземпляра этого вида я нангелъ въ присланной 
мне для определен1я ко.1 лекц1 и этого же почтенпаго изследователя изъ 
Тюмени и, кроме того, въ академических!. коллекц!яхъ я нашелъ еще 
одпнъ экзеинляръ отъ него же, изъ села Пелымскаго (иодъ 58° с. ш .).

Что касается Томскаго края, то двуцветный кожанъ является 
здесь самой обыкновенной летучей мышью. У  насъ имеется несколько 
десятковъ экземнляровъ, собранныхъ въ г. Томске, въ Барабинской степи 
(стангця Убинская), изъ стапц!и Сем1ярской на р. Иртыше (подъ 51° с. 
ш.) и изъ г. Семипалатинска (отъ А . С. Хахлова). Считаю не лишнимъ 
указать здесь наблюдавш1еся у насъ крайн1е пределы колебанШ въ ве-
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личин'к н;!рослыхъ акаемплярочъ итого вида. Ианболыпал сам1са (станц. 
Cejiiapcitaa, 26 !млл 1902): дл. гЬла 70, дл. хв. 42 , дл. предплечья 
47, равмахъ 326. Соотв’Ьтствеппыя числа наименьшей самни (станц. 
Убинскал, 12 itOHH 1899): 59 , 38 , 42 и 290. НаибольшП! самедъ 
(Томск'Ь, май 1898): 65, 41 , 45 и 300. НаииеныиШ самецъ (Томсшь, 
24 1к)ня 1901): 52 . 39 , 41 и 284.

На станц1и Убинской деревенск1е мальчики достави.1 И намъ 12 
взрослихъ экземнляровъ этого вида и 2 новорожденныхь. B e t они били 
найдены одновременно въ дун.тЬ дерева и вс 1> взрослые оказались сам
ками. Двое новорожденныхъ кр1>нко держались на брюшной поверхности 
одной изъ спмокъ, которой они очевидно и принадлежали. Изъ дру- 
гихъ самокъ 4 тоже оказались въ пос.тЬднемъ нер1од'Ь беременности. 
Такъ какъ это было 12 1юня, то следовательно ноявлен|'е молодыхъ у 
двуцв'Ьтнаго кожана нашей местности происходить именно въ это время 
и, вероятно, продолжается по крайней мере до конца 1юня. Размеры 
новороз;денныхъ: самецъ, дл. т. 39 , дл. хв. 11, дл. предплечья 14; 
самка— 41, 14 и 17. Оба еще совсемъ голы. У  обоихъ заметень еще 
остатокъ пупочнаго канатика.

Сведен1я о нахожденш этого вида въ южной части нашего района 
носятъ очень отрывочный характеръ. Такъ , Лихтепштейнъ, при онисан1и 
коллекщн, собранной Эверсманомъ во время нутешеств1я въ Бухару, го
ворить, что эта летучая мышь повидимому встречается часто въ сред
ней А з 1и, но ясно не указываетъ, привезенъ-ли этотъ видь Э|!ерсманомъ 
и изъ какого именно места. Blanford упоминаетъ объ одномъ экзем
пляре, добытомъ близь Кизила, въ Восточномъ Туркестане (между 
Кашгаромъ и Яркендомъ). По Sctilly , этотъ видъ встречается изредка 
въ Гилгнте (повидимому, только летомъ и на значительныхъ высотахъ).

Наконецъ, упомяну о двухъ сообщен1яхъ Палласа, изъ которыхъ 
одно почти наверно, а другое можетъ быть нмеютъ отношен1е къ опи
сываемому виду. Палласъ, именно, упоминаетъ, что V . serotiiiibs нан- 
денъ студентомъ Соколовыиъ на р. Аргунь въ Даур1и и во;зле Тарей- 
нора. B lasiiis нолагаеть, что это указап1е относится скорее къ У . dis
color, чемъ къ настоящему V . serotinus, какъ думаетъ Брандтъ. 
По моему, въ данномъ случае скорее правъ Брандтъ, такъ какъ, но- 
виднмому, У . discolor скрывается у Палласа нодъ назван1емъ У . niurinus. 
Объ этомъ носледнемъ виде онъ упоминаетъ, что наблюдалъ его вт. 
земле Уральскнхъ казаковъ и въ Сибири. Но такъ какъ, съ одной 
стороны, носле Палласа въ Сибири никто V. m iirinus (въ смысле 
ПГребера) не находилъ, и съ другой стороны .Тинней, какъ думаетъ
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Брандтъ, нодъ V. imu-imis ион илааъ частью теперешняго V. discolor, 
то бо.гЬе ч'Ьлъ вероятно, что и Палласовск1й V. im irinus=: V. discolor 
b atte re r. Отождествлять же Палласовское на;зван1е V. mtirintis съ 
V. serotimis Schreber, канъ это д1>лаютъ некоторые, едва ли есть какое 
ннбудь основан1е.

Въ Западной Enpoiit “V. discolor раснространенъ почти веэд'Ь, на 
с'Ьверъ до Швец1и включительно. Но въ Европейской Россти, насколько 
.лн'Ь иэв'Ьстно, с'Ьверн'Ье г. Тулы и Белебеевскаго укэда Уфимской губерн1и 
(откуда MH'li нрисланъ 1 зкзелнляръ Ш. Д . Рузскимъ) его не находили, 
что довольно странно, такъ какъ въ Западной Сибири онъ заходптъ 
дальше на сйверъ. Изр'Ьдка, наконецъ, попадался этотъ видь на Кавказ 1 >.

Принимая въ расчетъ все, зд’Ьсь излозкенное, мы до.зжны iipiii'rn къ 
закл 1 0 чеи1ю, что северная граница расиространен1я V. discolor въ на- 
шемъ район'Ь нроходитъ приблизительно иодъ 58° с. ш ., если не дальше на 
с'Ьверт.. Е)я:ная я:е граница обыунаю его иребыван'я нроходитъ нрим'Ьрно 
отъ ус'п.я р. Уралъ черезъ рядъ стенныхъ roji'b до южныхъ окраннъ 
Алтайской горной группы. Очень возможно, что онъ BCT'irliчается и н'Ь- 
сколько восточн'Ье Томской губсрн1и, но объ этомъ не имеется въ лите- 
ратур'й никакихъ св1>д'1ш1й. Также не оказалось этого вида и въ нри- 
сланныхъ мн'Ь ко.тлекц1яхъ изъ Красноярска и Забайкальской области’). 
Южн'ке указанныхъ нред'йловъ V. discolor встр’йчается иногда .тЬтомъ 
въ горахъ, но едва ли онъ иринадлежитъ къ иостояннымъ обитателямъ 
центральной Аз1н.

Vesperugo borealis Nilsson, кожанъ сЬверный.

Vci^pcrmjn N ih m u i.  Kversmann, Heitrag, 490. I'iusdi, Wirbeltliiere, 
4 (1 10). Сливцовъ, llosiwiio’iiibiii, 25. Сабаийевъ, Иозвоночмын, 9. 
Blasius, Siiiigethiere, 70.

Vrsjxruyo bormlis. Brandt, Beinerkiingeii, 0. Middendorff, Wirbeltliiere, 
78. Radde, Reisen, 127. Сатупинъ, Кавказъ, 1. Тэль, Нутешептпе, 
178. Blanford, Уагкаш!, И . Scully, Gilgit, 200. Кащенко, Ре
зультаты, 12. Кащенко, Определитель, табл. 5.

Дополнительные признаки. Боковые нижш'е р'Ьзцы стоять косо 
но OTHOiiieiiiio къ челюсти, такъ что задв1е отчасти прикрываются пе
редними. Нижн1й край уха оканчивается на высотЬ ротовой щели, но 
не доходя до угла рта на 3— 4 мм. Прижатое къ тЬлу предплечье до- 
ходитъ только до угла рта, или даже не доходитъ до него. Шпорный

’ ) Но окоичан1н наСора, я иолучн.1ъ интересаые экземпляры изъ Нерчинскаго округа. 
О Ш1ХЪ см. въ Л0110ЛП»МПЯХЪ.
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лоскутъ развитъ слабо и нер-Ьдко aajitTHU лишь его сл’Ьды. Какъ верх
няя, такъ и вижняя сторона летательныхъ неренонокъ вокругъ т 1 >ла 
покрыта волосами, доходящими на хвостовой иерепопк'Ь до ея середины. 
М 1 1 хъ сверху черно-бурый съ желтоватымъ (иногда почти б4лымъ) на- 
летоыъ, снизу немного CBtiMte. Волоса двуцветны, основан1я ихъ почта 
черны, а концы св’Ьтло-желты. У  молодыхъ, по Блаз1усу, м'Ьхъ темн’Ье, 
ч1 )МЪ у старыхъ, т . е. почти черный. Однако, дв'Ь изсл'Ьдованныя мною 
молодыя самки изъ Красноярска им’Ьли м'Ьхъ каштаново-бураго цв'йта, 
съ длинными светлыми кончиками волосъ, такъ что обний ихъ цв^тъ 
былъ .значительно CB'bT.ite обыкновеннаго. Л  даже принялъ ихъ сначала 
за особую расу, но въ виду иолнаго мор(|тлогическаго сходства ихъ съ 
типичными зкземилярами V. borealis и въ виду явной ихъ молодости, 
р'Ьшилъ объяснить эту особенность, именно, ихъ возрастомъ. Къ  этому 
сл'Ьдуетъ прибавить, что эти самки уже достигли полного роста и что 
та изъ нихъ, которая была постарше. вм'Ьст1> сь тЬмъ была и н'Ьсь'ОЛЬко 
темнее окрашена. Обычные размеры этого вида: Дл. т. 60 , дл. хв. 40 , 
дл. предплечья 40, размахъ крыльевъ 270.

Св1>д’Ьн1я о нахожден!и этого кожана въ с’1>1!ерной по.товинк на
шего района довольно обильны. Эверсманъ находплъ его въ южныхъ 
предгор1яхъ Урала и въ Волжско-Уральскихъ стеияхъ, но везд1 1  р’Ьдко. 
По Сабан’Ьеву, это одна изъ самыхъ многочисленныхъ и обыкновенныхъ 

летучихъ мышей по всему Уралу (хотя, вероятно, онъ иодразум'Ьвалъ толь
ко изсл1>дованный имъ средн1й Уралъ). Врандтъ, однако, сообнщетъ, что 
1 экземпляръ этого вида добытъ Брантомъ въ сЬверномъ Ура.гЬ (точн'йе 
MtcTo, къ сожал4н1ю, не указывается, но по1шдимому не южн'Ье ОО» с. 
ш .). Словцовъ добылъ 1 экземпляръ въ Тюменскомъ округЬ. Finsch 
получилъ 1 экземпляръ въ Варнау.гЬ. Г .  Э. 1оганзенъ иривезъ намъ 
1 экземпляръ изъ дер. Плотниковой ( 1ого-:западъ Томской губ., на во
сточной окраин1 > Кулундинекой степи), я иривезъ 1  экземпляръ изъ с. 
Черги (Алтай). Въ г. Томск'й сЬверный кожанъ тоже былъ находимъ не
однократно и можетъ считаться зд'Ьсь обыкновеннымъ, хотя не обильно 
представленнымъ впдомъ. Впрочемъ, то обстоятельство, что во всЬхъ 
указанныхъ выше м'Ьстахъ онъ бы.зъ добываемъ только единичными эк
земплярами, заставляемъ предполагать, что онъ нигд'к не встречается 
въ обнльномъ количестве. Далее на востокъ V. borealis тоже обыкно- 
вененъ. Въ  присланной мне для onpe,T,e.ieHia коллекц1и Н . М. Мартьянова 
изъ Мннусинскаго уезда я нашелъ 1 экземпляръ изъ с. Ермаковскаго. 
Въ академическихъ коллекщяхъ оказался экземпляръ отъ М. Е . Ки- 
борта изъ Красноярска. Изъ той же местности я нашелъ три экземпляра
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въ присланной мн'Ь коллекн,1 н Iipaciioiipciiaro музея. Мидлендор(1>'ь ири- 
везъ 2 экземпляра съ Станового хребта, а Радде— столько же съ вер- 
ховьевт. р. Онона. Два экземпляра оказались въ изсл'Ьдованной мною 
);оллекц!и Троицкосавскаго музея (Забайкалье).

Разм’Ьры н'Ькоторыхъ нашихъ экземляровъ: 1) Алтай, Черта, л4то 
1898 г ., саыецъ. Д л. т . 55, дл. хв. 40 , дл. предплечья 40, размахъ 

274 . 2) Дер. Ллотниково, 15 1юия 1902, самка съ двумя новорожден
ными. Соотв'Ьтственные размеры самки: GO, 40 , 41 и 274. Новорож
денные, оба самцы, совершенно голы, съ остатками пупочнаго канатика. 
Д л. т . 37 , дл. хв. 12V-', дл. предплечья 15.

Св1 ;д'Ьн!я о нахожден1и этого вида въ южной половпн’Ь нашего рай
она очень скудны. Blaiiford упоминаетъ о нахожден1 и его между Каш- 
га 1 юмъ и Лркендомъ, а Scully сообщаетъ, что и въ ГилгигЬ этотъ 
видъ былъ однажды добытъ. Собственно, въ нред'Ьлахъ ]>усскаго Тур
кестана, насколько я знаю, V . borealis никогда не былъ наблюдаемъ, 
но на Кавказ-Ь онъ былъ находимъ. Имеются также кое-как1я, ловольно 
скуднья, упоминан1я о нахождетпи его въ сЬверныхъ Гпмалаяхъ и въ 
С'Ьверномъ Кита-Ь. Этотъ видъ былъ находимъ неоднократно и въ сЬ- 
верной половин'Ь Европы, гдЬ онъ, какъ нредполагаютъ, доходитъ на 
с-Ьверъ до полярнаго круга. Указать его южную границу въ Евроней- 
сь'оп Poccin довольно трудно. Въ Пстербург'Ь его находили, но въ 
.AIocKB'b его, повидимому, уже и'Ьтъ.

Указать северную границу распространен1я V. borealis въ нашемъ 
район!) трудно. В . I I .  Аникинъ сообщилъ мн^, что, будучи въ г. На- 
рым'Ь, вид’Ьлъ тамъ летучихъ мышей, хотя и не могъ добыть ихъ. 
31ожно не coMBtHaTbCH въ томъ, что среди этихъ летучихъ мышей былъ 
и описываемый видъ. Но, конечно, г. Нарымъ не составляетъ его се
верной границы, которая должна лежать гораздо дальше, быть можетъ 
около нолярнаго круга. Но крайней Mtpe, Бойлингъ (по Тэлю, I. с.) 
сообщаетъ, что этотъ видъ распространенъ на сЬверъ до Туруханска. 
Южная граница обычнаю его нaxoждeнiя можетъ быть выяснена лучше. 
Отъ устья р. Уралъ она поднимается вдоль восточныхъ окраинъ Ураль
ского хребта приблизительно до 56°— 57° с. ш. Отсюда нроходитъ по 
паралели примерно до г. Каивска, откуда снова круто спускается къ 
югу и огибаетъ Алтай вдоль его южныхъ окраинъ. Указанные выше 
отдельные случаи нахожден1я его въ центральной Аз(и, по всей вероят
ности, должны быть объяснены летними перелетами отде.тьныхъ экзем- 
пляровъ. Иначе довольно трудно объяснить то обстоятельство, что онъ 
не наиденъ въ горахъ Туркестана.
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Vesperugo serotinus Schrcbor, кож анъ поздн1й,

II его 11ПДНИД1.

Vesperugo sero tinus turconianus Kversniann, кож ан ъ  lypuM eHCbift.

yVesperiilio serotina. Pallas, Zoographia, 123.
VespaiKjo Hcrotinm. Bramlt, Anliang, 298. Зверсмааъ, М.'1екопитающ1я, 

104. Зарудпый, За»гЬткп, 304. Katlde, Miiseiiiu, oO. CarymiHi. 
Степп, 13. Blaiiford, Persia, 21. Blaiifonl, Уагкаш!, 12. Тихомн- 
ровь, Списки, 11. Сквердовъ, РаспредЬлшпе, (51.

Vcspcrvtjo serofintis rar. furcowmiiis. Hadile-Walter, Saiigetliiere, 1002. 
\щ>сп1<1<> finruiKunis. Kversraaiin. Siiiigelliiere. 21. Kversniann, Vesier- 

tiliones, 12. Эверсманъ, МлекипитаюпОя, Ю2. ССперповт., P.icnpe- 
д1'.леи1е, (Я . Brandt, Anliang. 298.

До11о.7яш}1е.шше щшзниип вида (V . serotinus). Бокоиие iiinKiiie 
р'Ьацы стовтъ косо по от1 1о1пен1 ю 1гь че.тюсти, такъ что аад1пе отчасти 
niiHKjibiBaioTCJi передни .Mil. Первым (liHyrpeimiii) Bep.NHiii р'Ьзецт. по npaii- 
пей M'lip'I; вдвое Ooni.iiie второго (iiajiyHinaro). Ilepiibiii iiinKHiii ложиоко- 
ренпон приблиоптельно вдвое ниже втхфогэ. Задп111 nejixHiii nopeiiHOii 
зубъ сильно сжат'ь спереди пазадъ, такь что его нтрина (н;1 м1'.рпем:|}| 
справа пал'кво) по крайней mI iji'Ii вт]юе больше длины (нам'Ьрлемой сне- 
1)еди иааадг). Это cnenia.ibHaa особенность V. serotinus, не выраженнап 
въ такой степени ни у одной изъ нашп.хъ .(етучи.хъ мышей. IliiHiHiii край 
у.ха оканчиваетса между ьозелкомъ и угломт. рта. Прижатое къ т'клу 
предплечье почти до.ходитъ до середины paacTOiiiiiii между угломъ рта 
и концемт, рыльца. Пижннп поверхность летательно!! перепонки, вокр\п> 
Tii.ia , покрыта волосами. М'Ьхъ на спинной cropoirb rlipo-бурый, на 
брюшной— желтовато-бурый. Болоса спинной стороны двуцв'йтны (концы 
CBliT.i’te ), волоса б]1Юшно11 стороны одноцв'Ьтны. Молодые с’Ьро-бурн. 
Дл. т. 08, дл. хв. 54 , дл. 1 1 1)едилсчья 53, размахъ крыльевъ 350.

Туркм енш н иодвидь (V . turconianus) отличается отъ основной 
(1юр.чы собственно только величиной п окраской. Величина туркменскаго 
кожана вообще меньше, но подвержена значителы1 ым'1) колебан!ямъ, 
какъ я могь убедиться на нересмотр'кнны.хъ мною акземилярахъ ai;a,i,e- 
мическаго музея. Такт, же различно указынаетъ его размеры и Эверсманъ. 
Въ одной CTaTbii (Siiugetliiere, 22) они указываются такимъ образомъ 
(въ неревод'Ь на миллиметры): дл, т , 58, дл. хв. 21 , размахъ 210. 
Въ  другой craTblj (Yespeitiliones, 14): дл. т . 74, дл. хв. 45 . Въ 
третьей (Млеко1 штаю1ц!я, 102) онъ сообщаетъ, что общая длина (т . е.,
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DMtcrb c’l. хиосто.мь) у c<4Mijx'i. icpyii'iiJX'b э1 1 ;}е>ш.1 яровъ доходить до 
1 '2 I,5 , а размах'ь к])ыльевъ до 87S; самые же .чаленыпе экземпляры 
п.м'Ькгп, около 2 И) ми. въ раэмахЬ. И нти  экземпляры со станц. Васканъ 
(вс'Ь самки) представлають сл'Ьдующ'т разиЬры. Наибольипй; дл. т . 
7о, дл. хв. 46, дл. предплечья 62, размахъ :35(5. Соотв’Ьтствеппые раз- 
мГ.ры иапменыиаго экземпляра; 7-), 46, 50 п 0 )0 . Изъ этого видно, 
что B C 'li упомянутые четыре паши экземпляра, по своимь разм4>рамь, 
почти тождественны. Немного отличаются наши 6  экземпляровъ изъ 
Варлыкъ-Арасана. Изъ четырехъ самокъ размЬры наиоолыпеп: 75, 45 , 
45, и 317 ; паименынеп— 70, 41, 47 п 300, РазмЬры двухъ совер- 

1 венно одпнаковыхъ самповъ: 75, 4 7 ‘/-’, 467г и 315.
Второ!! признакъ, иЬско.и.ко надежнЬе огличаюнОй туркменекаго ко

мкана отъ ноздняго, заключается вь бо.гке св'Ьт.юй окраскЬ псрваго. Но 
Оверсману, шерсть на ciiiiHHOii сторонЬ красно- или желто-бураго цв1>та, а 
на брюшной беловата!!, прнчемъ и тамь, и здЬсь волоса одноцв'Ьтны. На 
большей части изс.гЬдованныхъ мною экземпляровъ я бы могъ назвать 
П1!'Ьть шерсти па с,чинной сторонЬ св'Ьтло-бурымь, а на брюшной—желто- 
ватоб’Ьлымъ. В'Ьроятно, къ этому же подвиду должны быть отнесены три 
экземпляра, описачные А . А . Тихомировымъ изъ Туркестана (безъ бо.тЬе 
точнаго указан1я м'Ьста), подъ назван1емъ V. serotinus, хотя они отлича- 
Ь'тся чрезвычайно си.!ьнымъ развшчемъ бЬлаго цв'Ь'1'а: брюшная сгорона п 
уши у вс'ЬхТ) б'Ьлы, а у одного п спинная сторона также бЬла.

Друдче отличительные прн.(наки туркменекаго кожана оказываются 
еще мен'Ье устойчивыми. Ме:кду нрочнмъ, я замЬтилъ, что у него шпор
ный лоскутъ всег,1,а оказывается с.шбэ развш'ыиь, а иногда онъ почти 
отсутствуетъ. Но я не знаю, насколько этоть признакъ имЬетъ систе
матическое значен1е, такъ ьчип. я не пиЬль достаточно матер1ала, для 
того чтобы судить о постоянствЬ и степени развиНя эгого образован1я 
у nacTO iiiparo V. serotinus.

Вт, предф>лахъ Западной Сибири, въ собствепномъ смыслЬ слова, 
никогда не быль находимъ ип настояний позд|йй кожанъ, ни его тур- 
i;MeiiCKiii подвидъ. Однако, для Оренбургской ry6epHiu V . serotinus ука
зывается Врандтоиъ и Заруднымь (HOC.!'b,i,Hiii добывалъ этоть видь 
подъ Оренбургомъ и въ киргизскихъ зимовкахъ около Сулюкъ-Куля). 
Эверсманъ нриписываетъ также и На.масу VKaaaHie па нахожде!йе V. 
serotinus въ окрестностяхъ г. Уральска; но это сказано Палласомъ не 
о V . serotinus, а о У . muriuus, который, какъ выше объяснено, CKoplie 
соотв^тствуетъ нашему V. discolor, ч'Ьмъ V. serotinus. Самъ же Эвер
сманъ, напротявъ, указываетъ для Оренбургскаго края только туркмен-
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СК1Й иодшцъ, который, но его словамь, водигси иъ южныхь стеияхь, 
огь береговъ Кас 1пйскаго мора на iiocroii'b до Джунгар!!!. Леманъ на- 
ходи.гь его на Усть-Урт'Ь (но Брандту). Но С'Ьверцову, въ СемирЬчен- 
ской н Сыръ-Дарьннской областяхъ встречаются как'ь типичный V. 
serotinus, такъ и его туркменскш нодвидъ. Радде и Вальтеръ добыли 
четыре экяемпляра туркменскаго кожана на посту Ичамь-баба, въ 
Закас!!1 йскон области (на р. Мургаб!>). Къ этой же (1к»рмЬ я отно!ну 
четыре экземпляра, доставленные намъ нроф. В . В . Саножниковымь со 
станц!и Басканъ (между Сертчонолемь и Копаломъ), О экземнляровъ, 
доставленные А . С. Хахловымъ изъ Барлыкъ-Арасана (между оз. Ала- 
|;улемъ и китайской границей), а также (|!редноложительно) четы)>е 
0 1 !исанные А . А . Тихомировым!) экзем!!ляра изь Туркеста!1 а. КромЬ 
того, въ ак.цемической коллекц1 н я на1!1 елъ экземпляры туркменс!1 аго 
кожана изь Голодной степи (отъ Руссова), изъ Сер!ЧО!ЮЛЬскаго уЬзда 
(отъ Ку!Н!1 ке!!1!ча), изъ Ферганы (отъ Сйверцова), изь Бульджи (отъ 
Регеля), съ р. Или, !1зъ южной Роби (земля Уротовъ), съ Ала-Шаня 
(отъ Пржевальскаго) и изъ окрестностей Kai!irapa (отъ Громбчевс!саго). 
Изъ этого видно, что 0 !1исываемая (jiopMa рас!1 ространена !Ю це!!тральной 
Аз1и гораздо дальше !!а востокъ, чемъ обыкновенно 1!риничается, а 
!!Отому сообн!,ен1е Далласа о !!ахоя;ден1и V. snroti!!iis въ Даур1и, !ia 
]). Аргунь и близь 03. Тарей-норъ !!е нредставляеть ничего особенно 
удивительнаго, хотя этого вид! 1 и !!'йтъ въ За!!адной Сибири'). Конечно, 
остается неизвЪстныиъ, былъ ли это основной !!идъ, или туркиенск1 й 
!!Одвидъ, но насколько я зам'Ьтилъ на среднеаз1атскихъ экзем1!лярахъ, 
точно разраничить ихъ довольно трудно. Перечисленные мною выше эк
земпляры по цв'Ьту при!!адлежали туркменскому подвиду, но въ вели- 
чин'Ь н'Ёкоторые !1 зъ нихъ не уступали типичному V. serotinus. Радт,е 
и В . 1льтеръ высказываютъ иредноложен!е, что въ ТуркестанЬ V. sero
tinus ветр1 эчается въ горахъ, а V. tiircoii!anus— !(ъ !!устыняхъ и сте- 
няхъ; что же касается собственно Арало-Кашййской низменности, то по 
всей вероятности зд’Ьсь встречается !1Сключительно только туркменск!й 
кожанъ, являюнцйся по нреииу!!1 еству пустынной формой. Этотъ взглядъ 
кажется мне весьма близкимъ къ истине, и въ этомъ именно заклю
чается причина того, что V. t!!rcomanus я считаю не !ipocToii вар!ац!ей, 
а нодвидомъ.

‘ ) Не знаю, на чемъ основано соо6щен1е Двнгубскаго о V. serotinus на Байкал^. Но 

всякомь случаЬ, V. serotinus Двнгубскаго едва ли соогв'Ьтствуетъ V . serotinus въ cducuti 

Шребера. См. следующее iipnjit4aHie.
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Для сосЬднихъ съ напшиг р 1 Йономъ маетностей указывается
только основной вид'ь— V. serotinus. Сатунинъ указываетъ его для ct- 
верно-кавказскихъ степей, для Кавказа и Закавказья; по Blanford ’y 
онъ найденъ въ центральной Персш и въ К а 11шир1 >. Общая же область 
его распространешя включаетъ еще западную и среднюю Европу, южную 
часть Европейской Poccin, сЬверную Африку, Арав1ю, Малую Аз1ю 
Инд1ю и Гималаи.

Северная граница распростраиен1я V. sero tinus (вм’Ьст'Ь съ его тур- 
кменскимъ нодвидомъ) въ нашем ь район’Ь определяется ноложен1 емъ стен- 
ныхъ горъ Акмолинской и Семииа.ъггинской областей. Къ  западу эта гра
ница поднимается несколько на северъ, но новидимоиу не далее южныхъ 
нредгорШ Ура.та. Сообщен1е Двигубскаго') о нахожден1и этого вида около 
Уфы кажется мне недостаточно обоснованныиъ и темъ более сомнитель- 
нымъ, что съ техъ поръ въ Евронейской Poccin nosAHifl кожанъ не быдъ 
находимъ севернее Саратовской ry6 epHiH“'). Далее на востокъ северная 
1’раница раснространегпя этого вида, по всей вероятности, совнадаетъ съ 
юа1 ными границами Алтайских!, и Саянскихъ горъ, южная же граница 
pacupocTpaHeHia V. serotinus, какъ видно изъ выше сказаннаго, лежитъ 
вне пределовъ нашего района.

Считаю не лишнимъ прибавить, что некоторыя изъ нашихъ самокъ 
иойманныя 2 0 — 27 ihjHa, 0 1газа.1ись беременными и одна изъ нихъ ви
димо была уже очень близка ко времени дeтopoждeнiя. Такимъ обра- 
зомъ, noHB.ieHie на светъ молол,ыхт. этого вида должно наступать въ 
нашихъ местахъ около начала iio.ui.

’ ) Млек(>питающ1я, 57. V. serotinus, но Двигубскому, им Ь̂етъ козелки «кругловатые», 
что не еоотаДтствуетъ д^йствитсльногти.

К . Кесслеръ, 1. с., стр. 6.
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Отрядъ II. liisectivorii,
н а с е к о м о я д н ы й .

В ъ  этояъ отряд1) соединены довольно разпообрмяныя формы, вс.1 1 >д- 

CTBie чего ему трудно дать общую морфологичес1;ую характеристику. 

Зубы у насЬкомоядныхъ имеются всЬхъ трехъ родовъ (р’Ьзцы, клыки и 

коренные). Коренные зубы снабжены на своей жующей поверхности ос

трыми р'Ьжущими бугорками. Клыки только у крота длинн1эе нрочихъ 

зубовъ и, въ частности, гораздо длиннее р'Ьзцовъ, такъ что зтотъ родъ, 

по общему виду зубовъ, наноминаетъ хищныхъ. У  всЬхъ нрочихъ на- 

ctкoмoядныxъ клыки слабо развиты. Передн1е же рЬзцы. напротивъ, 
очень велики, такъ что оказываются самыми длинными зубами въ об15ИХЪ 

челюстяхъ. Выхухоль и землеройки, по сильному развит1ю нереднихъ 

Р'Ьзцовъ, отчасти приближаются къ грызунамъ, отъ которыхъ, однако, 

легко отличаются непрерывностью всего зубного ряда и формой нерод- 
нихъ Р'Ьзцовъ (см. табл, для онред'Ьлен1я отрядоп'ь, 11 и 12).

Благодаря слабому развит1ю клыковъ, у многихъ насЬкомоядныхъ 
трудно бываетъ отличить ихъ среди сосЬднихъ зубовъ, а вмЬстЬ съ liiMi. 
затрудняется также выяспен1е числа рЬзцовъ и коренныхъ зубовъ. Поэтому 
зубная формула нер’Ьдко для одного и того же жнвотнаго разными ав
торами указывается различно, хотя общее число зубовь всЬми ими указы
вается одинаково. Но для верхняго ряда зубовь прочную точ1су опоры въ 
этомъ отношен1и даетъ положен1е челюстпо-межчелюстнаго шва. ВсЬ зубы, 
расположенные кпереди отъ него, представляюсь собою р'Ьзцы, а клыкъ 
располагается непосредственно кзади отъ этого шва. Значен1е же от- 
д'Ьльныхъ зубовъ въ нижней челюсти выясняется посредствомъ сравнен1я 
по.южен1я ихъ относительно верхнечелюстныхъ зубовъ, при плотно сжа- 
тыхъ челюстяхъ, въ ихъ естественпомъ взаимномъ положен1и. Почти у 
вгЬхъ животныхъ, при такихъ услов1яхъ, нижн1й клыкъ располагается 
непосредственно впереди верхняго. Но у крота это бываетъ наоборотъ: 
нижн1й клыкъ приходится сзади верхняго. Поэтому полагаюсь, что ни;к- 
нш клыкъ крота не гомологиченъ клыку другихъ животныхъ. Подробнее 
объ этомъ см. въ характеристик'Ь рода Talpa.
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Таблица для oпpeдtлeн iя  отд ’Ьльныхъ группъ.

1 (2 ) . Спина покрыта длинными, тнердыми иглами. ВсЬхъ аубовъ 36.
Родъ Erinaceus.

2 (1 ). Спина покрыта мягкими, короткими во.тосами. БсЬхъ зубовъ или 
44, или не бол'Ье 32-хъ.

3 ( 6 ). Т'Ьло неуклюжее, толстое и относительно короткое. Наружное 
ухо (ушная раковина) недоразвито. ВсЬхъ зубовъ 44. Длина т'Ьла 
(у взрослыхъ) бол'Ье 1 2  стм.

4 (5 ). ПереднШ конецъ рыльца вытянутъ въ длинный хоботокъ
(длина хоботка составляетъ бол'Ье половины разстоян1я между нереднимъ 
краемъ рта, т. е. основан1емъ хоботка, и глазомъ). Пальцы заднихъ 
ногъ соединены плавательными перепонками. Хвостъ еплюп1енъ съ бо- 
ковъ, почти лишен'!, волосъ и нокрытъ чешуями. Длина его немного 
только меньше длины т Ь л а .............................................................Родъ Myogale.

5 (4 ). Хоботокъ коротокъ (его длина состав.тяетъ иен’Ье половины
])азстоян1я ме;кду нереднемъ краемъ рта и глазомъ). Хвостъ цилиндри- 
ческ1й, густо покрытый волосами. Длина его составляетъ отъ ‘/в до 
7б длины Т 'Ь л а ........................................................................................... Родъ Talpa.

6  (3 ) . Т'Ьло мышеобразное, наружное ухо (ушная раковина) всегда 
отчетливо видно ВсЬхъ зубовъ не болЬе 32-хъ. Длина гЬла всегда 
меньше 12-ти стм............................................................................Семейство Soricidae.

Паралельная таблица для опред'Ьлен1я отд'Ьльныхъ груцпъ.

1 (2 ). Хвостъ сжать сь боковъ, почти лишенъ волосъ, но густо по- 
крытъ KjiyiiHUMH чешуями около 3 — 4 мм. въ д1аметр'Ь. Пальцы зад
нихъ ногъ съ плавательными перепонками . . . .  Родъ Myogale.
2 (1 ). Хвостъ въ |)азр'Ьз'Ь круглый, густо нокрытъ волосами; чешуйки, 
если им'Ьются, то очень мелки и мало заметны. Зад 1мя ноги безъ пла- 

вательныхъ неренонокъ.
3 (4 ). Передн1я лапы вывернуты ладонями наружу и снабжены длинными, 

но плоскими ногтями. Клыки выше вctxъ нрочихъ зубовъ . Родъ Talpa.
4 (3 ) . Передн1я лапы нредставляютъ обыкновенный видъ (обращены 

•!адонями внизъ или внутрь) и снабжены сжатыми съ боковъ когтями. 
Передн1е р'Ьзцы выше всЬхъ нрочихъ зубовъ.

5 ( 6 ). Спина покрыта длинными, твердыми иглами. Длина хвоста
меньше '/з длины т 'Ь л а .................................................................... Родъ Erinaceus.

6  (5 ) . Спина покрыта мягкой шерстью. Длина хвоста больше
’ / 3  длины Т ' Ь л а ............................................................................Семейство Soricidae.
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Родъ Erinaceus, ежъ.

Иглистый ио1фовъ т'Ьла pliaito отличаетъ ежа отъ iicbxb ирочихъ 
нашихъ ялекопитакщихъ. Въ атомъ отиошен1и его возможно было бы сме
шать разв'Ь только съ дикобразомъ. Но посл1>дн1й гораздо больше; онъ 
величиной с'ь барсука, между т^мъ какъ ежи р’Ьдко нревышаютъ раз
меры обыкновеннаго хомлка. Кром’Ь того, величина и расноложен1е иглъ 
у дикобраза иныя (см. въ тaблицt отрядовъ, 19 и 20). Наконецъ, са
мое главное отлич1е заключается въ томъ, что дикобразъ нринадлежитъ 
къ грызунамъ и легко отличается по зубамъ.

Зубы у ежа расположены въ вид'Ь сплошного ряда, безъ большихъ 
иромежутковъ, но клыки по внешнему виду не отличаются отъ сосЬд- 
нихъ зубовъ. Поэтому точную зубную формулу установить трудно, хотя 
общее число зубовъ не подлежитъ сомн'Ьп1ю (36 ). Невидимому, наибо
лее правильно зубную формулу ежа изображать такъ: iVa, с'/ь П1 ®/5 . Но 
некоторые изображаютъ ее такъ: 1®/з, mVs. Здесь клыки, какъ не отли
чимые по внешности, совсемъ не указываются. Верхн!й изъ нихъ причи
сляется къ кореннымъ, а нижн1 й (невидимому)— къ ре:зцамъ.

У  большей части ежей на задней части головы находится лысина 
т . е. голое место, на которомъ нетъ ни иглъ, ни велось (см. фиг. 9 
и 10). Степень развитая и форма лысины представляютъ довольно важ
ное значен1е для оиределен1 я ежей.

Такъ какъ иглистый иокровъ значительно затрудняетъ измерен1е длины 
тела вдоль спины, то обыкновенно у ежей ее измеряютъ вдоль брюшной 
поверхности. Внрочемъ, на свежихъ трупахъ и на спиртовыхъ iipeiia- 
ратахъ, где иглы могутъ быть прижаты, я нахожу возможнымъ изме
рять длину тела обычнымъ способомъ и, какъ видно изъ прилагаемыхъ 
ниже цифръ (см. Е г . ^auritiis), разница между результатами того и дру
гого способа измерен1 я не особенно значительна.

Фиг. 9. Фиг. 10.

Голова Krinaceus liypomelas въ естествен
ную величину, съ чучала акадениче- 

скаго музея, 
а—.1 ысина.

Голова Erinaceus auritus въ естествен
ную величину, 

а—лысина.
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'•Таблица для oпpeдtлeнiя видовъ.

1 (4 ). Ухо короче, я хвоотъ длинн'Ье иоловини длины головы (длина 
хвоста и уха почти одинаковы). М'Ьхъ снизу г|)\быи, бол'Ье uoxoacifi на 
щетину. Иглы гладк1я.

2 (3 ) . На голов'Ь зам'Ьтна слабо выраженная продольная срединная
голая полоска (лысина) среди иередннхъ нгл ь, расиред'Ьленныхъ въ дв^ 
группы (правую и лЬвую). Когти темно-буры . . . . Е . europaeus.

3 (2 ). Голой полоски (лысины) среди иередннхъ иглъ н^тъ и зги 
НГ.1Ы расположены сп-юшной массой, безъ разд'Ьлен1я на дв'Ь группы.
Ко 1'ти св'Ьтло-буры, иногда почти б 'Ь л ы ...............................Е . amurensis

4 ( I ) .  Ухо длиннее, а хвостъ короче половины длины головы (ухо въ 
2 — 6 разъ длиннее хвоста). М1 >хъ снизу нЬжный (мягк!й). Иглы ше- 
|)оховатыя.

б ( 8 ). На голов!., между передними иглами, разделенными средин- 
нымъ нромежуткомъ на дв ! группы (правую и левую), располагается 
резко ограниченная свободная какъ отъ иглъ, такъ и отъ волосъ, про
дольная площадка (лысина, сравн. (()иг. 9, а). Самыя длинныя иглы 
могутъ достигать 3 0 — 40 мм. Когти светло-буры.

6  (7 ) . Брнпнная сторона тела вся темно-бурая. Иглы на голове 
начинаются кзади отъ лин|’и, соединяющей внутренн1е края основан1я ушей.

Е . hypomelas.
7 (()). Брюшная сторона спереди белая, сзади бурая (у старыхъ

почти вся бе.1 яя). Иглы на голове начинаются впереди лин1и, соеди
няющей внутренн1е края основа1пя ушей . . . . Е . macracanthus.

8  (б ). Голой площадки между передними иглами на голове нетъ и 
зти иглы располагаются сплошной массой, безъ промежутка на середине 
(иногда замечается слабо развитая и неотчетливо ограниченная голая 
площадка, но вт. такомъ случае она лежитъ впереди иголъ, а не между 
ними, и вытянута не вдоль головы, а въ поперечномъ направлен1 и, 
сравн. фиг. 10, а). Иглы короче 30 мм. Когти белы.

9 (10 ). Шерсть на брюпшой стороне тела чисто белая. Длина 
иглъ около 25 мм. Наибольшая ширина уха около 30 мм. . Е . albulus.

10 (9 ). Шерсть на брюшной стороне тела желтовата или буровата. 
Длина иг.п. около 16 — 20 мм. Наибольшая ширина уха около 2 2 — 23 мм.

Е . auritus.

Если исютючить Кавказъ, то въ пределахъ всей Госс(йской Импе- 
р1и можно насчитать только три резко обособленныхъ вида. Но въ
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каждому изъ нихъ примыкаетъ еще по одной близкой (jiopMli, такъ что 
всего приходится считать шесть видовъ, разд1 1 лепныхъ въ три сл-Ьдую- 
пйя группы: I )  Е .  europaeiis-|-E. aimireusis, 2) Е .  a tiritiis-f-E . albii- 
liis  и В) Е .  liypomelas-f-E, macracantlius.

Erinaceus europaeus L., ежъ европейсюй.

Erinaceus europaeiis. Zoographia, 181. Палласъ, Пугешеспие, 11,.
165. Миддендорфг, Фауна, 249. Brandt, Bemerkungen, 10. Brandt, 
Anhang, 299. Georgi, Beschreibcing, 1552. Falk, Beitriige, 288. 
Эверсманъ, М.1оконатающ1я, 75. Сабанкевъ. Иозвоиочныя, 12. Слов- 
цовъ, Иозвоиочныя, 26. Зарудный, ЗаиЬтки, 366. Сатунинъ, Сте
ни, 14. Сатунинъ, Млеконнта1ощ1я, 7. Сатунинъ, Объ ежахъ, 7.

Дополнительные признаки. Длина тФла 2 5 — 30 стм. Длина иглъ 
достигаетъ 25 - 2 8  .мм. Перед1пя иглы имФютъ, обыкновенно, 3 бФлыхч, 
пояса и 2  черных'ь, причемъ век пояса представляют!, почти одинако
вую ширину. Но на йглахъ, 1)аспо.тоженныхъ дал1 ’.е назадъ, обыкно
венно нижн1 й б'Ьлый поясъ исчезает'ь, и тогда получается только 2  б'Ь- 
лыхъ и 2 черныхъ пояса. Два нижн1е пояса (1 черный п 1 б'клый) 
шире другихъ, особенно же б^лый, который занимаетъ нер'Ьдко около 
половины всей длины иглы. Верхн1й клыкъ им'Ьетъ только одинъ длин
ный корень. Но Сатуннну, всЬ нроч!е виды H.4 liK)rb клыкъ съ двумя 
корнями. Легче всего европейскН! ел:ъ отличается отъ другихъ видовъ 
своими малыми ушами и длиннымъ хвостомъ, относительные размЬры 
которыхъ указаны в'Ь таблицф. Въ зтомъ отно1нен1 и онъ сходен'!, только 
съ амурскимъ ежемъ.

Въ !!ред1.лахъ на!него piiHOiia нахожден1е европейС1саго ежа можно 
считать точно доказанным'!, только для средняго и южнаго Урала и 
для южной части л'кеной !!Олосы на востокъ !!риблизительно до г. Тары. 
Такт., ! ! 0  Эверсыану, евро!!ейск!и ежъ встр'Вчается въ скверной части 
Оренбургской губернш, а также не ркдокъ въ юго-за1!адныхъ !1ред- 
горьяхъ Урала, !ю р'ккамт, Сакмарк, Ику и друг. Но Сабан'кеву, евро- 
!!ейск1й ежъ найденъ нь Верхотурьи, у Еняспинскаго озера (Богослои- 
ск1й Уралъ) и въ Г1 а!1Динской дач'к. На восточномъ склонФ средняго 
Урала ежъ гораздо р'кже, ч'кмъ на за!!адномъ, однако количество его 
зд^сь ностоянно увеличивается. Изъ этого Сабан’кев’ь заключаетъ, что 
вФроятно европейоий ежъ только недавно перен!елъ Уралъ и теперь 
рас!!ространяется все дал'ке на востокъ. По Зарудному, евро!!ейск1й ежъ 
обыкновененъ по среднему течен1ю р. Уралъ и дал'ке кь скверу, на Общемъ
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Сырт^ и въ Челябинскомъ yfeaAli. Не р'Ьдок'ь онъ также на р. Илекъ, гд15 
встр'Ьчается HMtcxt съ ушастымъ ежемь. Сатунинъ находилъ этотъ видъ 
въ дельт'Ь [I. Волги и въ Волжско-Уральскихъ стеияхъ. Словцовъ со- 
общаетъ, что eBpoueiicidii ежъ не р'Игдокъ въ Тюменскомъ и Тарскомъ 
у'Ьздахъ; встр'Ьчается также въ Ллуторовсколъ уЬздЬ, но рЬдко. Отно
сительно Кургаискаго уЬзда Словцовъ не увЬренъ. Что же касается 
иЬстностей, расноложенныхъ южнЬе и сЬвернЬе указанных’!, иунктовъ, 
то но мнЬн1ю Словцова, европеискаго ежа тамъ нЬтъ.

Изъ старыхъ авторовъ наиболЬе опредЬленныя свЬдЬн1я даетъ 
Георги. По сооб1цен1 к) этого точнаго наблюдателя, евронейск1й ежъ рас
пространен!. въ E!ipo!ieiicKoii Росс1и до 60'̂  с. ш., !гь умЬренной Сибири 
отъ Урала до Оби, на ТоболЬ и ИртышЬ, а на р. Уралъ до Киргизских'!, 
и ^^онгорскихъ сте!!ей. Фа.1ькъ упоминаетъ, что находилъ этого ежа 
!to всЬхъ сухихъ мЬстахъ !!осЬщен!!ыхъ имъ мЬстностей Pocciii и Си
бири; также въ Киргизекнхъ сте!!яхъ. 1 1 ;1лласъ въ 0 1 !!1 сан1 и своего !!у- 
TemeCT!iiH, у!1 0 мин;1Я о „долгоух!!хъ“ е:кахъ близь крЬности Ямы!!!евской, 
ирибавляетъ, что „ ! 1ростые“ ежи здЬсл., на!!ротивъ, рЬдки. Но въ своей 
:(оограф1и тотъ же iMcrop'b прямо зая!1ляетъ, что !гь Сибири евроией- 
скаго ежа нЬтъ.

Эти иЬсколько сбивчивыя указан1я старинных'!, авторовъ, въ связи 
съ тЬмъ фактом'!., что на Амур'й найдень ежъ чрезвычайно !юхож1й на 
евро!1ейскаго, дали 1!0 !!одъ >1|!ддендор4)у, Шренку, Радде и Сатунину 
сдЬл!ггь 1!ред!!оложен!е, что области рас!!ростр!1 нен1Я е!!ронейскаго и 
амурскаго ежей непосредствен!Ю связаны между собой. Первые три iiB- 

тора !!ред!1 олагаютъ, что обл!1 Сть рас!!ространен1я е!1 |)0 !1ейскаго ежа про
ходить кь крайнему востоку черезъ среднюю Аз!ю, Сатунинъ же ду- 
маеть, что эта область должна !!роходить вдол!> лЬслюй !ЮЛ0СЫ Сибири. 
Но какъ !!ервое, такъ и второе нред!1оложен1е кажутся мнЬ одинаково 
мало вЬроятными, так'ь какъ со временъ Палласа !!орядочно было !!ро- 
изведеио изл'Ьдо!1ан1 й и въ Сибири, и въ !!,ентрал!.ной Аз!и, но ни тамъ, 
ни здЬсь никто не находилъ евронейскаго ежа, кромЬ, конечно, той !ie- 
боль!!!Ой части Западной Сибири, о которой уже была B!J!!!e рЬчь.

Такимъ образомъ, 1!уж!Ю полагать, что область расиространен1я e!ipo- 
нейскаго ежа, !1ростираю!цаяся въ восточной части Европейской Poccin 
отъ устьевъ Волги до 60'̂  с. !н., да.тЬе на востокъ быстро суживается
и ДОХОДИТЪ СВОИМЪ ЯЗЫК0!!ИДНЫМЪ КОНЦОМЪ приблизительно ЛИ!!!Ь ло г. 
Тары. СЬверная грани!!;а этого клиновиднаго района проходить !!рибли- 
зительно черезъ г. Туринскъ и захватываетъ р. Ирты!!!ъ только южнЬе г. 
Тобольска. Южная же его граница иересЬкаетъ р. Уралъ приблизи-
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тельно подъ 50<> с. ш., ;)ахн!гпл1ает[. частью р. Иле1съ, и оттуда аро- 
ходитъ къ г. Тар'Ь мало иаугнутой ляншн мимо городовъ ()р:'къ, Кур- 
ганъ и Тюкялинсиъ.

BH t нашего ])айона еироаейскш ежъ расиространенъ почти ио всей 
занадной Enpoirb (въ Скандинав1и до 63» с. ш.) и вт. Европейской 
Poecin (не дал1 >е (И" с. ш .); также на Кавказ1 1  и вь Закавказьн. 
Сходный формы найдены также въ Малой Aaiii и въ Китай. Но ежъ 
китайск1й (Е г . dealbatus Swinboe) едва-ли тождественъ съ европейским!.,

Erinaceus amurensis Schreuck, ежъ амурск|й.

Erhiacens ruropaeus var. aiuiirensis. Schreuck, Reiseii. 100.

Erinaceus europaeus. Radde, Reisen, 117 —  124.

Этотъ ежъ, чре.^нычайно нохож1 й на евронейскаго, былъ добытъ 
Шренкомъ близь г. Айгуна нч р. Амурь. ЗагЬмъ онъ найденъ Радде 
въ забайкальскихъ степяхъ и Маакомъ на р. Уссури'). Радде считаетъ 
этого ежа тождественнымъ съ европейским!-, а Шренкл. М1)идаетъ ему 
значенге лишь вар1ац1 и этого пос.тЬдняго.

Переизсл’Ьдовавъ экземпляры Шренка и Радде, я нахожу въ нихъ 
ностоянныл особенности, сравнительно съ евронейскими. Эти особенности, 
указанный въ таблиц'й, если и не очень велики, го во всяком!, случай 
бол’Ье существенны и бо.гЬе постоянны, ч'Ьмъ начр. особенности Е г . 
albiilus, сравнительно съ Е . aiiritiis . Поэтому я ирид1 Ю амурском} ежу 
значе|йе особаго вида, хотя несомн'Ьнно вида очень близкаго кь Е . 
europaeus. Шренкъ указываетъ на иную окраску иглъ у амурскаго ежа 
(б1 >лые пояса часто бываютъ буроваты); но этотъ нризнакъ я нахожу 
слишкомъ неиостояннымъ и потому маловажнымъ. Обний цв1 1 ть  у амур
скаго ежа обыкновенно бываетъ болЬе темнымъ, что очевидно и зави- 
ситъ отъ бо.т'йе или мен'Ье зам'Ьтнаго Ho6yp1iHiH гЬхъ иоясовъ на иглахъ, 
которые у евронейскаго ежа бываютъ белыми. Р1 зъ двухъ нриведенныхъ 
мною выше отличительныхъ признаковъ существеннымъ я считаю ука
занное въ таблиц'Ь расиоложен1е иглъ на головЬ. Что же касается 
цв'йта когтей, то въ этомь отношен1и страннымъ является то обстоя
тельство, что по Шренку они такъ же буры, какъ у европейскаго, 
между т'Ьмъ какъ по моему они св'Ьтло-буры, иногда даже почти б’Ьлы.

' )  Въ писл'кднее время Alien описа.1 ъ вовий видъ ежа, В. orientalis, иаъ Владивостока 
(Bu ll. Amer. .Mus., 1903, 179), По всей вТ.роятвости, овь очень б.1 Изокъ къ амурскому, если 
не тождеств“нъ съ нимъ. Но, къ сажал tHiio. я не могъ достать этого 01шсав1я и. конечно, 
могу ошибаться.
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Хотя доиольно мало и'Ьроятно, но нсо же возможно, что ото ])азноглас1е 
заниситъ отъ носмертнаго выцв'1>тан1я когтей.

В '1) пред'Ьлахъ нашего района амурск1й ежъ не BCTpliHaeTCfl, и я 
внесъ его сюда въ виду его систематической близости къ ежу европей
скому 1 1 , .хотя мало в1 >роятнаго, но все же возможнаго нахожде1мя гд'Ь 
либо въ Сибири иереходныхъ формъ между этими двумя видами.

Erinaceus auritus Gmeliii, ежъ ушастый.

E r i i i a c o i i s  a u r i t u s .  Georgi, Beschreibuiig, 1552. Pallas, Zoographia, 138. 
Lichtenstein, Aiihaiig, 124. Brandt, Anhang, 299. Эверсмаиъ, Млеко- 
питаюии'я, 76. С'Ьверцовъ, Распред1:.'1ен1е, 61. Сабан'Ьевъ, Позво- 
110Ч11ЫЯ. 12. 1||1кольск1й, О фаун’Ь, 26. НикольскШ, Къ фаун!;, 3. За- 
рудный,3ам1’.ткн, 367. Meyer, Roise, 224 и 250. Finsch, Wirbetliiere, 
4 (116). С л о в ц о в ъ ,  Записки, 124. Сатунинъ, Стени, 16. Сатупипъ, 
Млеко11итающ1я, 7. ЕлиатьевскШ, Списокъ, 27.

E r i n a c e u s  s i b i r i c u s .  Falk, Beitrage, 288.

Дополнительные признаки. Длина тФла около 20 мм. (точные 
размеры см. ниже). Отъ евронейскаго и амурскаго ежей ушастый ежъ 
легко отличается большими ушами и короткимъ хвостомъ; также мень
шими общими разм'Ьрамя тФла, мен’Ье длинными иглами и бол1 >е свФт- 
.юй окраской всего гЬла. Отъ Е .  hypomelas и Е .  macracantluis уша
стый ежъ не мен'Ье легко отличается прежде всего вдвое бол-Ье корот
кими иглами (около 30— 40 у иервыхъ и около 15— 20 у пос.тЬдняго), а 
затФмъ отсутств1емъ продольной лысины на затылкФ и бол'Ье св'Ьтлой 
общей окраской. Иглы ушастаго ежа окрашены тоже иначе: на нихъ 
зам'Ьтны только три пояса, изъ которыхъ сред1ПЙ, черный, занимаетъ 
около V» длины иглы; изъ концевыхъ же б'Ьлыхъ поясовъ основ
ной занимаетъ болФе Уз, а вершинный менФе Уз всей длины иглы. 
Что касается отноштпя ушастаго ежа къ ежу, беловатому ( Е .  a lb iilus), 
то объ этомъ р'Ьчь будетъ при описан1и послФдняго.

Сведе4пя о нахожден1и ушастаго ежа въ нашемъ районе чрезвы
чайно обильны, хотя къ сожален1 ю они иной разъ затемняются смеше- 
н1е.мъ съ Е .  albuliis, что и не удивительно, такъ какъ эти две (формы 
очень близки и не могутъ быть резко разграничены между собой.

По Фальку, ушастый ежъ встречается въ донскихъ, калмыцкихъ, 
оренбургскихъ и киргизскихъ стеняхъ. По Далласу и Георги, онъ раснро- 
страненъ .отъ Дона и Волги до Байкала, также въ Забайкальской 
области (где Радде отрицаетъ его нахожден1е; см. Eeiseii, 124). По
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Эверсману, оиъ встр'Ьмается до1ю.1 ыю часто между Волгою и Ураломъ, 
въ южныхъ стеняхъ Оренбургс1СОЙ губерн1и и дал1 >е на востокъ. По 
Лихтенштейну, этол-ъ нидъ добытт. Эверсманомъ блиаь Аральскаго моря. 
По Брандту, онъ най/1 енъ Леманомъ въ iiycTUHt Кара-кумъ, также 
близь Ново-Александ|ювс1:а и въ БухарЬ. Но, но всей вероятности, част1 . 
этихъ находокъ должна быть отнесена на ечеп. Ё .  albiilus. Зарудный 
сообщаетъ, что ушастый ежъ начинает!) попадаться въ степи леваго 
берега средняго течен1я р. Уралъ. Начиняя съ Илека и дал’Ье къ югу 
онъ становится обыкноиеннымъ. Сатунинъ (Млекопитаюнря, 7) находилъ 
его въ Волжско-Уральскихъ стеняхъ и на ropt М. Богдо,

Словцовъ находилъ ушастаго ежа неоднократно нъ Семипалатинской 
области, вдоль р. Иртыша и въ Каркаралинскихъ горахъ. Въ  Каин- 
скомъ уезде, но письменному сообщен1ю А . А . Аргунова, ежей нетъ. 
Финшъ по.лучилъ 1 зкз. на оз. Зайсанъ огь А . С. Хахлова; виделъ 
также по пути изъ Урджара на Бахты. У Зайсаиа же добыть 1 экз. 
Мейеромъ, который сообщаетъ также (по слухамъ) о нахожден1и этого 
ежа па Иртыше, у 1 1 0 днож1я Кургутскихъ горъ. Никольск1й (О фауне, 
26) находилъ его на северныхъ и на южныхъ берегахъ Балхаша.

Самый северный пунктъ нахожде1Пя ушастаго ежа, по литератур- 
нымъ даннымъ, вреде,тавляетъ собой) озеро Селеты-Денгизъ и нижнее 
течелпе р. Селеты (въ Омскомъ уезде), где Елиатьевскимъ добыто 2 
экз. этого вида. Но мне известенъ случай еще более севернаго на- 
хожден1я его. Именно, въ южной части Тюкалинскаго уезда Тоболь
ской губ., въ дер. Ростовке (находящейся, внроченъ, всего въ 8 -ми 
верстахъ отъ г. Омска), ушастый ежъ былъ добып. въ 1903 г. студен- 
томъ Каз. Ветер. И ист. Л . Воскресенскимъ. Этотъ экземнляръ любезно 
былъ присланъ мне М. Д . Рузскимъ для осмотра. Между темь, въ 
рядомъ и южнее расноложенномъ Кокчетавскомъ уезде его никто не 
находилъ. Для уездовъ Курганскаго, Челябинскаго и Шадринскаго 
Словцовъ и СабанЬевъ указываютъ лишь на слухи о нахожден1и здесь 
какихъ-то ежей и преднолагаютъ, что это Е .  auritiis. Но эти слухи 
скорее могутъ относиться къ ежу европейскому, хотя несомненно ука
занные два вида могутъ встречаться и совместно.

Въ  нашемъ музее имеются десять экземпляровъ этого вида изъ 
юго-западной части Томской губерн1и. Одинъ изъ нихъ доставленъ 
А , А , Елизаровымъ изъ Кулундинской степи, 8  доставлены Г .  Е .  1оган- 
зеномъ (шесть со ст. Сем1ярской на р. Иртыше, севернее Семипалатинска, 
и два изъ с. Ключевого въ Кулундинской степи). Кроме того, мною были
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добыты 2  экземпляра (изъ которыхъ одипъ потомъ уб1 эжалъ) въ сел'Ь 

Локоть (около 80 верстъ запядн'Ье ЗяЬиногорска) и въ соседней де- 

peBHlv Новенькой.

Изъ южной половины нашего района у насъ инЪются 3 экземпляра, 

добытые экспедиц1ей проф. В . В . Сапожникова въ урочищ’Ь Кангай 

(бер. р, Караталъ, западН'Ье г. Копалъ).

B e t наши экземпляры, равно какъ и упомянутый выше тюкалинешй 

эКземпляръ, суть HecoMHtHno переходные (Ё г . aiiritns ad Е .  a lbuliis), 

о чемъ ниже будетъ сказано подробнее.

Выяснить распространеп1е ушаста го ежа въ южной no.'iOBHHt нашего 

района не легко, всл'Ьдств1е уже упомянутаго частаго CMtmeHia его съ 

Е .  a lb iilus, а также всл'Ьдств1е действительной трудности точно разгра

ничить эти два вида. По СЬверцову, ушастый еЖъ встречается въ 

Туркестане понсюду, не выше 4000 футовъ. Но такъ какъ Северцовъ 

не отличалъ Е , albiilus отъ Е .  a itritiis, то сообш,ен1е это относится, 

коиечноу къ нимъ обоимъ. Въ значительной мере это относится также 

и къ некоторымъ другими сообшенгямъ об-Ь Е . auritiis въ Туркестане. 

Въ виду этого, я пересмотре.гь академическ1я коллекц1и и нашелъ въ 

нихъ типинные экземпляры ушастаго ежа изъ следующихъ месте: 1 ) 

съ р. Урала, отъ Карелина; 2) изъ укреплен1я Индерскаго, отъ него же; 

3 ) изъ укр. Кулагина, отъ него же; 4) изъ пустыни близь Кардуина, 

отъ Эверсмана, и 5) изъ Кульджи, отъ Алфераки. Езеи Северцова изъ 

Ферганы тоже стоятъ ближе къ Е .  aiiritus, хотя иглы у нихъ дости- 

гаютъ 25 ми. длины (какъ у Е ,  a lb iilus). Этими данными, вместе съ 

указанными выше, приблизительно очерчивается распределе1пе типичнаго 

Е .  auritus въ Туркестане. Осталышя местности этой страны должны 

входить въ область распространешя Е . alb iilus, что при оппсан1и этого 

вида будетъ более или менее мотивировано. Подъ сомнен1емъ остается 

еще Закашийская область. Радде и Вальтеръ находили здесь ежей, 

которыхъ они относятъ къ Е .  auritus. Къ  этому же виду Тихомировъ 

отнееъ ежа, полученнаго изъ той же местности, отъ Варенцова. Николь- 

ек1й нашелъ его (т . е., собственно шкурки) даже въ Чигиш.тяре (северо- 

восточная Персия). Но Сатунинъ (Степи, 16) сомневается въ точности 

этихъ определен1й. По его мнен1ю, наетоящ18 Е . auritus едва ли встре

чается южнее Усть-Урта. Действительно, трудно сомн'Ьваться въ томъ, 

что въ Закашийской области водится Е .  alb iilus, но нетъ ничего не-
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позможнаго въ томъ, что зд'Ьсь же встречается и Е .  anritus. Перехед- 
ныя же экземпляры между этими двумя (|)ормами и вероятно должны 
встречаться. Что касается наблюдавшихся Никольским'!, вь Чипинляр'!. 
шкурокъ, то, вероятно, оне принадлежали Е  macracaiitlius.

Такимъ образомъ, если отнесть къ Е г . anritus также и многочи
сленные переходные эк.^емнляры, то границы области распространен1я 
yinacTaro ел;а въ нашемъ районе очерчиваются приблизительно такимъ 
образомъ. северная граница входить въ пашъ районъ на широте г. 
Уральска и вдоль леваго берега р. Урала доходитъ до г. Орска. Зд'Ьсь 
сл'еды ея теряются и можно лишь предполагать, что она продолжается 
въ томъ же направлен!!! вдоль северной границы стенныхъ горъ до г. 
Атбасара или г . Акмолинска. Отсюда она круто поднимается на се- 
веро-востокъ, достигая самаго севернаго своего пункта н'йсколько се
вернее г . Омска. .Здесь она снова почти такъ же круто спускается на 
того-востокъ къ юго-западному углу русского Алтая. Пройдя вдоль его 
юнгныхъ окраинъ, она затемъ д'елаетъ петлю, соответственно нанравле- 
н1ю Великаго (китайскаго) Алтая и реки Улюнгуръ, и затемъ нанра- 
в.тяется на юго-з.тадъ вдоль восточныхъ границъ Т ! 1 рбагатая, Алатау 
и Тянь-Ш аня, захватывая въ свой районъ Кульджу. Въ Ферганской об
ласти она достигаетъ своего Ciuiaro ю'жнаго пункта и отсюда подни
мается на северо-занадъ, вдоль хребта Кара-тау, къ северному берегу 
Аральского озера. Г1 родоласе1йя ея къ западу огъ Аральскаго озера 
опять не ясно. Быть можетъ она эдесь проходить южной окраиной 
Усть-Урта.

Нетъ основан1й нриним!ггь, чтобы ушастый ежъ обиталъ восточнее 
указанныхъ нреде.ювъ, такъ какъ Восточный Туркестанъ и отчасти 
Джунгар1я слуя:атъ м'Ьстомъ обитан1я Е г . a lb u liis ') . Въ Мопгол1н ни 
одинъ изъ многочисленныхъ нашпхъ ученых'ь иугешественниковъ не 
находилъ ушастаго ежа. Мимолетныя же указан1я старыхъ авторовъ 
носятъ явно предположительный характеръ.

Относительно распространен!!! ушастаго ежа вне нашего района къ 
тому, что уже было сказано, остается лишь прибавить, что онъ встре
чается въ громадномъ количестве въ стеняхъ северо-восточнаго Jtnn- 
каза; в'ь Закавказьи же его н’Ьтъ (Сатуиинъ, Степи, 6 ).

Въ заключен!е считаю не лишнииъ сообщить некоторый сведен!я 
о нашихъ местныхъ экземплярах'ь.

•) Ofii. Грум'ь-1 |>жммай.1о с*, вь oiiiicaiiiii Ег. nibulus.
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Бъ прилагяемой габличкП снел<‘Н« релулыатн изм1 1 рен1я н'Ьиоторыхъ 

иаъ них’ь.

i l
л л е ч ,

1 I' Кулуняииская степь, отъ! 
R.iuaapoBii. молодой экз .!

2 Ст. Сем1ярская, отъ Ьганзе- j
на, старый экз . . . i

Уроч. Кангай, отъ Сапож-1 
пикоза...........................................

Тоже..................................................

220

170

190

15о! 50

j  54

107' 47 

180' 48

-- S Й ^* -  о »

22

2 1 ,[

23

22

, а ;
; s l « i=i м I к

18,11

17'
i

1 0

48

45

36

30

О

10

15,S 

20

Изъ этой таблицы видно, во первыхъ, что цифры, получаемый при 
H3 M'bpeniii длины т"Ьла вдоль спинной и вдоль брюшной стороны, мало 
между собою разнятся. Во вторыхъ, изъ нея же видно, что длина хв о с т  
подвержена чрезвычайно болынимъ 1С0 леба1Пямъ, спускаясь иногда до 
6  мм., какъ это мы видимъ у Л: 1 - иожетъ, ираиильн’Ье было-бы
даже сказать, что этотъ экземилярь совсЬмъ не имЪль хвоста, и к ь  
какъ снаружи онъ д'Ьйствителыю совсЬмъ не быль зам'втень, а лишь 
прощупывался нодъ кожей въ вид'Ь бугорка указанной въ таблицЬ вы
шины. Нужно 3 aMiiTHTb, что именно этотъ экземнляръ былъ и.зсл1 >до- 
ванъ при особенно благонр1ятныхъ усл0 1няхъ: въ вид'Ь св'Ьжаго Tpjiia. 
Проч1е экземпляры изс.тЬдованы уже но обработк'Ь сниртомъ, нричемъ 
для изм'1'>рен1я длины приходилось иерерЬзывать кольцевой мускулъ.

Шерсть на нижней CTopoHli гЬла, по Сатунину (Объ ежахъ, iO) 
„)' молодыхъ чисто б'Ьлаго, у взрослыхъ грязно-желтовато- или буровато- 
б1 1 лаго цв'Ьта". Но на нашемъ матер1ал'Ь въ этомъ отношен1и трудно 
установить какую-нибудь постоянную разницу между молодыми и взрос
лыми экземплярами. Брюшная сторона у нашихъ взрослыхъ экземплл- 
ровъ буровато-б'Ьлаго, а иногда и почти совсЬмъ бЬлаго цвЬта. Но у 
одной изъ нашихъ молодыхъ самокъ изъ ст. Сем1ярской (дл. тЬла по 
снинЬ 130, по брюшной сторонЬ 125) на серединЬ длины брюшка во
лоса буроваты, такъ что здЬсь получается какъ-бы поперечный бурова

тый поясокъ.
Общ1й цвЬтъ нашихъ экземп.тяровъ, при взглядЬ сверху, сЬрый; но 

у нЬкоторыхъ бЬлые концы иглъ настолько развиты, что и общая
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окраска спины получается С'Ьровато-б'Ьлая. Основная длина черепа (отъ 
передняго края большой затылочной дыры до основан1 я переднихъ р^з- 
цовъ) у взрослыхъ колеблется между 42 и 44, а наибольшая ширина 
между наружными краями скуловыхъ дугъ— между 27 и 28. Отноше- 
Hie между ними получается 1 ,5 — 1,6. Такимъ образомъ, по общимъ 
разм'Ьраиъ т'Ьла и по рази’Ьрамъ уха (особенно по его и1 ирин’Ь) наши 
экземляры должны быть отнесены къ Е г .  atiritus, но по форм!) черепа 
они ближе къ Е г .  albulus. Что же касается окраски и длины иглъ, а 
также HBtTa брюшной стороны, то эти признаки посятъ вполнЬ пере
ходной характеръ.

Erin aceu s a lbu lus Stoliczka, енгь б е л о в а ты й .

Erinaceus albiilm. Blanford, Yarkand, 14 Scully, Afghanistan, 68. 
Thomas, Mammals, 58. Сатунинъ, Объ ежахъ, 12.

Erinaceus auritus. Грумъ-Гржинайло, OimcaHie, II , 409. Тихомвровъ, Кол- 
лекц1я, 23. Radde-Walter, Saugethiere, 1006 (partira), HecoJuitBiio 
также, что во многихъ другихъ описан1яхъ цевтрально-аз1атскихъ 
животныхъ 11одъ Е. auritus частью сл'Ьдуетъ подразумЬвать Е. 
albulus (см. литературу объ Ег. auritus).

Этотъ ежъ во всЬхъ существенныхъ признакахъ сходеиъ съ уша- 
ст'нмъ, но отличается отъ него .’слЬдующими признаками; онъ немного 

больше (дл. т. около 2 1  стм.), иглы его длиинЬе (около 25 мм.), об- 
нйй цв'Ётъ значительно свЬтл'Ье, иногда почти б'Ьлый, вс.тЬдств1е того, 
что черный поясъ на иглахъ уже и занимаетъ всего огь Vs до 'А длины 
иглы. Уши у б^ловатаго ежа немного больше и значительно шире 
(наибольшая ширина около 30 ми,). МЬхъ на брюшной сторон^ и ноги 
чисто б^лаго цв^та, Череиъ нисколько больше и относительно уже 
(oTHomenie ширины скуловыхъ дугъ къ основной дли1гЬ черепа=и1:1,6, 
между т'Ьмъ какъ у Е г . auritus это отяошен1е =  1 :1 ,4 ); задняя его 
часть, расположенная за скуловыми дугами, aaMliTHO дЛиннЬе, ч^мъ у 
Е .  auritus.

Благодаря этимъ особеиностямъ, очень легко отличить типичный 
экземпляръ б^ловатаго ежа отъ пшпичнаю  же эк;зе.1шляра ежа уша- 
стаго. Т'Ьмъ не Mente, точно разграничить ихъ невозможно, такъ какъ 
почти всЬ перечисленные отличительные признаки значительно коле
блются, и довольно часто попадаются тяюе экземпляры, которые по 
однимъ признакамъ нужно отнесть къ Е .  auritus, а по другнмъ— къ 
Е .  albulus, прим'Ьрояъ чего могутъ служить наши экземпляры изъ 
прилежащйхъ къ р. Иртышу степннхъ .частностей и изъ окреетяостей
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О'.!. Бялхашъ. Такимъ образомъ, несомн1;нно, что эти два вида близко 
родственны между собой и связаны постепенными пе|)ехода51И. Понятно, 
что и разграничить области ихъ распространен1я можно только при
близительно.

Въ академическихъ коллекц!яхъ я нашелъ типичные экземпляры 
Е .  a lb iiliis изъ следующихъ мЪстъ: 1) Изъ южнаго Еизилъ-Кумъ 
(пески Сыръ-Дарьинской области), отъ Глазунова, 5 экз,; 2) изъ оазиса 
Н1я въ Восточномъ Туркестан1>, отъ Певцова, 3 экз.; 3 ) Изъ Ала- 
Ш аня, отъ Пржевальскаго, 2 экз.; 4) изъ соловчаковъ Гашунъ, въ 
Джунгар1и, отъ Грумъ-Гржимайло, 1 экз. Посл’Ьдн1й экземпляръ упо
минается этимъ путетественникомъ (1. с.) подъ на.зван1емъ Е .  auritus.

Blanford описываетъ значительное количество экземнляровъ белова
та го ежа изъ Восточнаго Туркестана (въ районахъ Кашгара и Яр
кенда). Scu lly сообщаетъ о двухъ экземплярахъ изъ Герата, Thomas—  
изъ Тирфуля (на р. Гери-рудъ) и Бала-Мургабъ (на р. Мургабъ). 
Все  три последн1 е пункта, какъ известно, находятся въ пределахъ 
Афганистана, не далеко отъ русской границы.

По Сатунину, ежи изъ Закасп1йской области, описанные Тихоми- 
ровымъ и Радде и Вальтеромъ подъ назван1емъ Е .  auritus, должны 
быть отнесены къ Е г .  alb iilus (а частью къ Е г . macracanthus). Кроме 
того, опъ же уномипаетъ о значительномъ количестве ежей, собранныхъ 
П . А . Варенцовымъ въ различныхъ местахъ Закасп1йской области и 
оказавшихся принадлежащими къ тому же виду Е .  albulus (Объ ежахъ, 
14). Поэтому Сатунинъ нолагаетъ (Степи, 16), что изъ разбирае- 
мыхъ здесь двухъ видовъ въ Закасп1йской области водится только 
Е г . albulus. То же, по его мнен1ю, вероятно, относится и къ Турке
стану, по крайней мере южному.

Относительно Закасп1йской области я не имею основанШ сомне
ваться въ справедливости мне1Йя К . А . Сатунина, но что касается 
Туркестана, то оно не совсемъ справедливо. Изъ сказаннаго выше, при 
описан1и Е .  auritus, видно, что этотъ видъ встречается во многихъ 
местахъ русскаго Туркестана и даже въ самой южной его части—  
Ферганской области. Но въ Восточномъ (китайскомъ) Туркестане и 
даже въ севернее его расположенной Джyнгapiи пока былъ находимъ 
только Е г . albulus. При этомъ я, конечно, не принимаю въ расчетъ 
довольно неопределенныхъ сообщен]й старыхъ авторовъ, притомъ же 
совсемъ не предполагавшихъ существован1я особаго вида Е г . albulus и 
относившихъ соответственные экземп.тяры къ Е г . auritus.
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TitKHin. o6 |)ii;!OM'b, область распространен1я E r . a lb iiliis in> нашсмъ 
paiioM'b окалывается кат.-бы разделенной на дв’Ь части: западную, 
куда входят'ь Закас1мйская область южн’Ье Усть-Урта, пески Сыръ-Дарь- 
инскои области и вероятно Бухара (хотя точныхъ сведен1й о Бухаре 
в'ь этомъ отношен1и нетъ), и восточную, куда входятъ Восточный 
Тур 1сестанъ, Джунгар1я и иожетъ быть Монгол1я. Северная граница 
расиростране1пя беловата го ежа совиадаетъ съ южной границей ежа 
ушастаго. Восточную его границу указать трудно, такъ какь для этого 
не имеется данныхъ. Что же касается южной границы его распростра- 
нен!я, то она, новидимому, совиадаетъ на западе съ горнымъ хребтомъ 
Конетъ-Дагъ, а на востоке съ северными окраинами Памира и Тибета. 
Въ  центре же этого пространства беловатый еж'ь, можетъ быть, захо- 
дитъ гораздо дальше на югъ. По крайней мере, афганск1й ежъ (Е г . 
megalotia B ly t li) считается некоторыми тождественныиъ съ ежемъ бе- 
ловатымъ, хотя величина перваго значительно более (до 80-ти стм.). 
Но этотъ вонросъ уже выходить изъ нределовъ моей задачи.

E r in a c e u s  h y p o m e la s  Brandt, е ж ъ  ч е р н о б р ю х 1 й .

Ег'шасеиз hyyomclas. Brandt. Biill. de 1’ Acad, do Sc. d. st. I’ctersl)., 
T . 1, 1836, C T |) . 32. Brandt, Anhang, 3U0. Врапдть аъ Снмашко, 
Мзекоиитаюпбя, 74. Эвсрсиапъ Млскоинттюацп, 77. Iladde-Walter, 
Siiugcthierc, 1007. Carynuni., Обь ежахъ, 17.

Erinaceus auritus juv.? Dobsm, Jnsectivora, 16.

Дополнительные признаки. Вся брюшная сторона тела но1срыта 
мягкою черно-бурою шерстью; темя свободно отъ игль, который начи
наются только на затылке (у другихъ нашихъ ежей иглы начи
наются на темени); концы иглъ черны на зпачителыюмъ нротяжен1 и, 
вследс'пне чего обнцй цветъ ежа черно-бурый. Очень характерна для 
этого вида резко выразсенная лысина (см. фиг. 9 на стр. 52 и таблицу 
для онреде.1ен1я нидовъ, н. 5).

Известны, вообще, всего только три экземпляра этого ежа ( I  въ 
ака,1,емпческомъ музее и 2  въ Казанскомъ), и эти экземпля1)ы не во 
всемъ сходны, вследств!е чего дручче признаки описываемаго вида мо- 
гутъ быть указываемы только съ некоторыми оговорками. Петербург- 
citifi экземиляръ, нослуживннй Брандту нервоначальнымъ тииомъ для 
онисап!я этого вида, ииеегь около 16 стм. длины. KaBaiicKie же экзем
пляры гораздо больше и но Сатунину, нзследовавшему ихъ въ послед
нее время, равны круннымъ экземлярамъ евронейскаго ежа (Эверсманъ,
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давний 1 1срвонача.1 ьиое ихъ oiiucaHie, говоритъ, что Е .  liyponielas вдвое 
больше обыкновеннаго ежа н вчетверо больше ушастаго, по это явно 
ошибочное выражен1е). Сатунинъ вы сказываетъ 1 1редположе1Йе, что не- 
тербургслий э1гэемнляръ— молодой, паэапсьйе же— внолн'й взрослые, и 
мн’Ь кажется это объясншпе очень нравдоподобнымъ.

Окраска иглъ описывается также не одинаково. По моим'Ь наблю- 
ден1ямъ, у петербургскаго экземпляра ® ч всей длины иглы (оть ея 
основан1я) вообще могутъ считаться белыми, а остальная часть черна, 
но за исключен1емъ самаго остр1я иглы, который б'Ьлъ, такъ что на 
коиц'Ь иглы находится какъ бы б'Ьлая точка. Иногда, внрочемъ, это б1>- 
лое ocTpie можетъ занимать до ‘/ю всей длины иглы. Въ этомъ отно- 
шен!и чериобрюх1 й ежъ иредставляеть прямую противоположность евро
пейскому и ушастому ежамъ (BMtcT'b съ близкими къ нимъ формами), 
у которых’ь концы иглъ вообще б'Ьлы, но самыя остр1 я могутъ иногда 
представлять точечный черный пятнышки. Кром’Ь уиомянутаго яснаго 
чернаго пояса въ концевой части иглы, у петербургскаго экземпляра за- 
м'Ьтны сл'Ьды второго, буроватаго, пояса въ основной ея части. У  ка- 
занскихъ же экземнляровъ, но сообщен1ю Сатунина, на иглахъ можно 
различить но 8  б'Ьлыхъ и но 3 черныхъ пояса. Эта разница, но спра
ведливому зам'Ьча1пю Сатунина, в'йроятно зависитъ отъ возраста.

1 ?азанск1е экземпляры чернобрюхаго ежа добыты, новидимому, на 
Уп'ь-Урт'й, такъ какъ Эверсманъ указываетъ мЬстоиъ обитан1я оиисы- 
BiieMaro ежа именно эту местность. ГдЪ собственно добытъ иетербург- 
ciiiii экземпляръ, точно не изв'Ьстно. На старинномъ этикегЬ этого эк
земпляра указано , Persia". Но при тогдашнихъ иолитическихъ усло- 
в1яхъ восточное побережье KaciiiiicKaro мо])я тоже могло быть отнесено 
къ llepchi. Согласно съ этимъ, Брандтъ сообщаетъ, что этотъ экзем- 
нляръ добытъ ,въ  зем.тй Туркменцевъ". Съ другой стороны, такъ какъ 
Эверсману несомн'Ьнно иетербургск1й экземнляръ былъ изв'Ьстенъ, а 
между т 1 '.мъ никакой другой местности нахожден1 я для чернобрюхаго 
ежа, KpoMt Усть-Урта, этотъ авторъ не указываетъ, то ночти навЬрно 
можно сказать, что иетербургсьчй экземпляръ добытъ тамъ же, гд'Ь и 
казанск1е. У  Брандта (Anhang, 300) имеется еще yitananie на то, что 
чернобрюх1й ежъ былъ наблюдаемъ Леманомъ близь yiipti^euia Ново-Алек- 
сандровскаго (или просто Александровскаго). Бо.гЬе никакихъ св’Ёд'Ьн1й 
о расиространен1и этого ежа не имеется.

Къ  северу отъ Усть-Урта (ограниченнаго съ востока и съ запада 
Аральскимъ и Кашпйскимъ морями) чернобрюх1й ежъ едва ли встр’Ь-
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чается. Но какъ да.к'ко простирается область его распространен1я на 
югъ, это пока остается вопросомъ.

Dobson, который не вид’Ьлъ чернобрюхаго ежа, счелъ его (на осно- 
Haiiin 0 ]|исан1 й) щждиоложительно эа молодого ушастаго ежа. Эта 
несомн’Ьнно грубая ошибка, какъ п указано уже Сатунинымъ.

Erin aceu s m acracanthus Blanford, е ж ъ  д л и н н о и г л ы й .

РУтасспз macracanthus. Blanford, Persia, 27. Тихомировъ, Коллекд1я, 
22. Сатунииъ, Объ ежахъ, 16.

Erinaceus auritns. Radde-Walter, Saiigelhiere, 1006 (partim).
YErinaceus sp. НикольскШ, Матер1алъ, 384.

Длинноиглый ежъ очень близокъ къ ежу чернобрюхому, отъ кото- 
раго опъ отличается, кром'Ь указаннкхъ въ таблиц'Ь признаковъ, только 
н'Ьсколько иной окраской пглъ (за бурымъ основан1емъ с.тЬдуютъ два 
б1 ’)Лые и два черные поягг). По Сатунину, всЬ темно-окрашенныя части 
этого ежа съ возрастомъ выцв1 >таютъ, такъ что старые экземпляры 
становятся почти совсЬмъ белыми, только съ слабой желтизной. Черепъ 
длинноиглаго ежа отличается, по Сатунину, отъ черепа всЬхъ прочнхъ 
нашихъ ежей (кром^ чернобрюхаго, съ которымъ онъ сходенъ) тЬмъ, 
что у него крыловидные отростки (processus pterygoidei) расширены и 
полы внутри, причемъ полость ихъ соединяется съ полостью ЬпПае 
amlitoriae.

Этотъ ежъ первоначально описанъ Блэнфордомъ изъ восточной Пер
сти (изъ Кармана, приблиз. подъ 30® с. ш.) и изъ Белуджистана. За- 
t I jmt, экземпляры этого ежа были доставлены Баренцовымъ изъ Зака- 
cnifiCKoii области (Агхабадъ) Московскому зоологическому музею (Тихо- 
мировъ, 1. с.) и К . А . Сатунину. Одинъ изъ ежей изъ Закаси1йской 
области, упоминаемыхъ Радде и Вальтеромъ подъ назван1емъ Е .  anritiis, 
по Сатунину долженъ быть тоже отнесенъ къ Е г . niacracantluis. По 
всей вероятности, этого же ежа наблюдалъ въ северной Перс1и Николь- 
cidfi, упоминаюш,1й о какомъ то очень крунномъ езге, пойманномъ близь 
аула Турангъ-тепе, но случайно оставшемся не опреде.теннымъ, и о шкур- 
кахъ „ Г г .  an ritiis“ въ окрестностяхъ Чигиш.тяра, где едва ли можетъ 
въ действительности встречаться настоянрй ушастый ежъ.

В ъ  академичесь'ихъ коллекш’яхъ я нашелъ типичный экземпляръ 
Е г .  niacracantlnis, доставленный Заруднымъ изъ Гуляндара. Но другой 
экземпляръ отъ того же изследователя, изъ Сеистана, более подходить 
къ Е г . liypomelas, чемъ къ Г г .  niacracanthns. Нужно думать поэтому,
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что области расиространен1я чериобрюхаго и длшшоитлаго eaceii непо
средственно соприкасаются. Очень можетъ быть, что и вся разница 
между этими двумя видами сводится лишь на возрастныя изм1 1 не1пя, 
или на случайныя цв'Г.товыя вар1 ац1и, не представляюпця расоваго зна- 
чен1я. Такое пред1Юложеп!е высказываетъ и Сатунинъ, хотя окончательно 
Р'Ьшить этотъ воиросъ въ положительномъ СМЫСЛ"!; онъ не р'Ьшается.

Родъ Talpa, кротъ.

Представители этого рода легко отличаются отъ всЬхъ прочихъ на- 
ншх'ь млеконитающихъ своими короткими передними ногами, снабжен
ными чрезвычайно широкими (лопатообразными) лапами, вывернутыми 
притомъ ладонями наружу. На концахъ пальцевъ находятся не сжатие 
съ боковъ когти, какъ у другихъ нашихъ млеконитающихъ, а сплю
щенные сверху внизъ очень длинные ногти. На скелет'Ь, въ кисти пе
редней лапы, обращаетъ па себя BHiiMaiiie присутстк1е шпоры, т. е. 
сильно удлиненной косточки пястья. При поверхностномъ взгляд"!;, шпора 
производитъ виечатл'!;н1е шестого пальца.

В ъ  противуположность другимъ насекомояднымъ, у кро"говъ 1СЛЫКИ 
СИЛ1.НО развиты, такъ ч"го зубная система похожа на зубную систему 
хнщныхъ, отъ которыхъ, однако, кро"гь о"гличается остробугорчатымн 
коренными зубами. Зубная формула, по внтиности, такова; iV 4 , 
cV'i, niV«. Н а самомъ де.тЬ, однако, въ нижней челюсти зубъ, кая;у- 
пййся клыкомъ, не есть настоящ1й клыкъ, а клыкообразно изм"Ьненный 
перед1пй ложнокоренной зубъ. Настоящн! же пижнечелюстпый клыкъ 
развить слабо и является въ вяд"!; наружнаго (четвертаго съ каждой 
с"гороны) р"Ьзца. Если принять это въ распеть, то ра1Ц0 валы1 ая зубная 
формула крота будетъ такова: i'V't, cV i, mV .̂

Т'1;ло у нашихъ кротовъ неуклюжее, валькообразное; ры.н.це вытя
нуто и на конц"Ь снабжено плоской и плотной голой пластинкой (какъ 
пяточекъ у свиньи); глаза очень малы и ичъ не такъ легко отыскать 
среди волосъ; парузгнаго уха н"1;тъ , такъ то ушное отверст!е им"Ьетъ 
впдъ ничемъ не окаймленный круглой дыры; хвостъ относительно ко- 
ротокъ; шерсть у нашихъ кротовъ черная, обыкновенно съ металличе
ским'!) ф 1олетовымъ отт'Ьнкомъ, р"!;же черно-бурая.

Въ нашемъ район"Ь, собственно говоря, BCTptoaeTca только одипъ 
видъ Talpa епгораеа L . ,  потому что другой такъ называемый г.идъ—  
Т . altaica N ikolsky, по моему мп"!;н1ю, скор'йе им"Ье"ГЬ siianenie под,1Шда. 
Но такъ какъ назван1е Talpa епгораеа altaica само ce6 "b про"гивор"1 ;-
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чигь и граница между областями раенространен1 я зтихъ двухъ (})ор>п 
недостаточно выяснена, то я нона сохраняю видовое назван1е Т . altaica. 
предоставляя окончательное ptmeHie вопроса о самостоятельности этого 
вида поздн1 >йшимъ изсл'Ьдователямъ.

KpoMt этихъ двухъ формъ, въ коицЪ будетъ упомянуто о н'Ькото- 
рыхъ другихъ, которыя встречаются въ сос'Ьдннхъ странахъ и, можетт 
быть, найдутся и у насъ.

T a lp a  europaea L , кр о тъ  европейск1й или о бы кновенны й.

TaJpa europaea. Brandt, Bemerkungeu, 1». Brandt, Aiiliang, 299. Эвер- 
сманъ, Мле11011итающ1я, 90. CadaHtieBT., Нозвоночныи, 10. Слов- 
цов'ь, Позвшшчиыя, 25. Словцовь, Записки, 124. Fiiiscli, Wirbelthiere. 
4 (116). Зарудный, Зам-Ьтки, 364. Тихолировъ, Списки, 16.

Длина тела 12 ,5— 14,5 стм., длина хвоста 2 ,5 — 8 стм. llponie 
признаки см. въ oiiiicanin рода.

Указан 1я старннныхъ авторовъ о распространен!!! европейскаго крота 
въ Сибири мало полезны для нашей цели, такъ какъ во первыхъ въ 
то время не различали двухъ нашихъ расъ, а во вторыхъ и самыя 
указан!я носятъ слишкомъ обиий характеръ. Такъ наир., Паллась 
(Zoograiihia, 126) лаконически и безъ указан!я отде.льныхъ фактовъ 
замечаетъ только, что кротъ распространенъ во всей Сибири до р. 
Лены. Болес точныя данныя находимъ мы у авторовъ, иеречисленныхъ 
1!ъ только что приведенной литературе.

Но Брандту, кротъ найдеиъ въ северномъ Урале иодъ 64" с. ш. 
и упоминается Деманомъ въ списке животныхъ Оренбургской губ. По 
Эверсману, кротъ редокъ къ востоку отъ Урала и особенно редокъ въ 
южной части Уральскихъ горъ. Сабанеевъ тоже заямяетъ, что кротъ 
редокъ на восточномъ склоне Урала, но встречается въ Богословске, 
въ окрестностяхъ Княстиискаго озера, въ Полевской и Каслинской да- 
чахъ средняго Урала. Словцовъ получилъ несколько экземпляровъ 
этого животнаго изъ Тюменскаго уезда и изъ окрестностей Ишима. Въ 
самыхъ южныхъ частяхъ Тобольской ry 6 epnin кротъ пе былъ найденъ; 
что же касается изледованнаго этииъ авторомъ пространства между Ом- 
скомъ, Петропавловскомъ, Атбасаромъ, Акмолинскомъ и Баянъ-ауломъ, 
то здесь онъ положительно отрицаетъ существован1е крота. Финшъ, со- 
общаетъ, что по словесному заявлен1ю местнаго жителя, д-ра Кржи- 
вицкаго, кротъ несомненно встречается въ г , Бере.зове. Думаю, что этому 
сообщен!ю можно доверять, такъ какъ оно исходитъ отъ человека, по
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всей BlipoBTHOCTH ум'йющаго отличить настоящаго крота, и, KpoMt того, 
оно согласуется съ вышеприведеннымъ сообщен1емъ Брандта. Это самый 
северный нунктъ пахожден1я крота въ нашемъ район'Ь, насколько по 
крайней silipt. ияв1 >стно. Южная граница его распространен1я у насъ 
опред'Ьляется, иовидимому, лин1 ей, проходящей отъ вншеуномянутаго 
Ишима къ южной окраи1гЬ Уральскихъ горъ и далЬе вдоль этой окра
ины, такъ какъ Зарулный сообщаетъ, что добылъ крота только одинъ 
раэъ, на р. Сакмар'Ь, на среднемъ же течен1 И р. Урала и да-гЬе къ 
югу кротъ совершенно неиэв^стенъ. О крот1> пзъ Оренбурскаго края 
уноминаетъ еще Тихомировъ, но точно м^ста нахожден1я не указываетъ.

О нахожден1и крота къ b o c to k j о тъ  Ишима имеется сообщен1е Сте
панова (Очеркъ, 28 ), который говорптъ, что кротъ обитаетъ отъ г. 
Омска по р. Оми, а также на нижнемъ течен1и р1 >къ Тартаса и Тары. 
Но я не решаюсь принять это сообщен1е за доказанный фактъ, такъ 
какъ статья носить мало снец1 альный характеръ и, кром1 > того, это 
сообщен1е находится въ нротивор'Ёч1и съ данными Словцова, который 
нигд1> не упоминаетъ о нахожден1и крота вблизи г. Омска. Нанротивъ, 
сообщая о слухахъ относительно крота въ Березовскомь, Сургутскомъ 
и Тарскомъ округахъ, онъ относится къ нимъ съ coMHtHieM'b, совер
шенно основательно указывая на то, что местное населен1 е очень часто 
называетъ „кротомъ" водяную полевку. Я  прибавлю еще отъ себя, что 
къ цоко])у и слЬнцу тоже часто применяется это назван1е.

Къ  югу отъ указанной лин1и кротъ, повидимому, совсЬмъ не встре
чается. Хотя KpacoBCitiu (Область, I ,  304) и упоминаетъ о кроте въ 
числе обитателей области сибирскихъ киргизовъ, по все зоо.тогическ1 я 
давныя этой статьи носятъ совсемъ ужь не спец1альный характеръ, 
такъ что доверять въ ней можно только сообщен1ямъ о крунныхъ и 
всеиъ хорошо известныхъ нромысловыхъ животныхъ. Радде и Валь- 
теръ (Siiugetliiere, 1009) указываютъ на отсутств1е крота въ Закас- 
1пйской области. Что же касается Туркестана, то ни одинъ изъ изсле- 
дователей этого края не упоминаетъ о кроте.

Вне нашего района евронейск1й кротъ раснространенъ во всей 
Европе, кроме можетъ быть Итал|‘и и Грец!и, где встречаются друИе 
бл1 1зк1е виды, и крайняго севера Е|!ропейской Poccin. По Георги 
(Beschreibiing, 1548), кротъ здесь доходить до 60<> с. ш ., но, судя 
по нахожден1ю его въ северномъ Урале, вероятно онъ и въ Европейской 
Россш долженъ заходить севернее указанной широты. Кроты северно- 
кавказскихъ степей, по Сатунину (Степи, 19— 21 ), прелставляютъ пе
реходную форму между настоя1димъ европейскимъ кротомъ и кротомъ 
слепымъ (Т . caeca).
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Ta lp a  a lta ica  Nikolsky, кр о тъ  алтайск1й .

Talpa aUaica. Никольсюй, Путешоств!е, 165- Кащенко, Результати, 12.
Кащенко, Млекопитающ!я, 2. Аннкинъ, Отчетъ, 44.

Tcdpa енгораеа таг. altuica. Тихомировъ, Списки, 16.
Talpa енгораеа. Middeiidorff, Wirbelthiere, 77. Radde, Reiseii, 115.

А.П'айск1й кротъ во всемъ схоленъ съ европейекимъ, за исключе- 
н!емъ сл'Ёдующихъ признаковъ: 1) Онъ значительно больше (длина 
гЬла отъ 150 до 200 мм.), 2) хвость относительно короче (у евро- 
екаго около Уь, у алтайскаго отъ '/ю до 'А  длины гЬла), 3) черенъ 
бо.гЬе сплющенъ (у европейскаго наибольшая высота череиа содерааггся 
въ его наибольшей длин^ около 3 разъ, у алтайскаго отъ 3 ,33  до 
4 ,33 разъ), 4) затылочный гребешекъ (crista occipitalis externa) въ пе
редней своей части обыкновенно суживается, мелсду т-Ьмь какъ у евро
пейскаго онъ сохраняетъ одну и ту же ширину на всемъ протяжен1и, 
и 5) зaднie наружные зубцы на двухъ noc.Tb,pHXb нижнечелюстныхъ 
коренныхъ зубахъ ниже (у европейскаго крота высота задняго зубца 
составляетъ бол'Ье половины высоты передняго зубца того же зуба, а 
у а.ггайскаго— мен^е половины). Но всЬ эти признаки сильно коле
блются, и определенной границы между двумя разсматриваемыми расами 
провесть невозможно.

Что cHdnpcKie кроты крупнее европейскихъ, это обращало на себя вни- 
Manie уже старинныхъ изследователей. Согласно Миддендорфу (Фауна, 17 ), 
Фалькь будто бы именно по этой причине далъ сибирскому кроту особое ви
довое назван)е: Talpa asiatica. Замечан1е ночтеннаго автора, однако, не- 
liepno. Точный смыс.тъ соответственнаго места у Фалька (F a lk , Beitriige, 
2S5) ноказываетъ, что выше приведенное назван1е дано имъ не кроту, а 
цокору (Siplmeus aspalax Lax iiian ii) . Прибавляю еще, что въ литера
туре имеется и еще одно назван1е, которое по внешности легко счесть 
прпнадлежащимъ сибирскому кроту. Именно, Линней далъ назван1е 
Talpa asiatica какому то безхвостому трехпалому зверьку, будто бы 
машущему въ Сибири (Systenia naturae, E d . X .  H 3 ,T,auie Герм. Зоологич. 
Общ., 1894 г ., стр. 53). Но вышеприведенная краткая характеристика, 
ь’онечно, не молгетъ относиться къ настоящему кроту. Такииъ образомъ, 
Jipiopirrerb видового naaBaHia, если только оно сохранится, долженъ 
остаться за А . М. Никольскимъ.

Въ литературе имеются следуюиця сведен)я объ алтайскимъ крот1>. 
Миддендорфъ изследовалъ 1 экз. въ 170 мм. общей длины изъ Бар- 
паула. Никольск)й добылъ егб въ дер. Тоуракъ на Алтае. Тихоиировъ
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уломпнастъ объ 3 K3 eMibiap1 i изъ Семипалатинска. Я  добылъ 7 экземпля- 

ронъ въ деревняхъ Черта и Онгудай на Алта-Ь, и им-Ь-тъ въ своихъ 

рукахъ 4 экз., добытые Итнатовыыъ на Те.чедкомъ озер .̂ Аникинъ ви- 

д'Ьлъ кротовыя кучи въ Нарымскомъ кра^ и ув’Ьренъ въ томъ, что 

кротъ зд'Ьсь водится. Вт. академическо.чъ музе’Ь я вид'Ьлъ нисколько 

экземнляровъ изъ Унмонскй долины, на АлтаЪ, отъ Эверсмана (добыты 

Романовымъ), и съ р. Чарыша (тоже на Алта’Ь), отъ Карелина. Кром^ 

того, одинъ экземпляръ я нашелъ въ коллекц1и Красноярскато музея, 

изъ окрестностей этого города, и одинъ молодой экземнляръ оказался 

въ коллекц1и Енисейскаго музея, съ pliHicH Севагликонъ (одинъ изъ 

вторичныхъ притоковъ р’Ьки Питъ).

Матер1а.тъ нашего музея можетъ считаться довольно богатымъ. 

Ь'розгЬ уже уномянутыхъ алтанскихъ экземнляровъ, у насъ имеются 

кроты изъ Томска и н'Ьсколькихъ сосЬднихъ деревень, съ железнодо

рожной станц1И Судженка (въ восточной части Томской губерн1и), изъ 

улуса Болынебогатскаго (Кузнецкаго уезда, отъ Короткевича) и изъ 

села Убинскаго (на р. РТртыше, между Сеыиналатинскомъ и Усть-Ка- 

меногорскомъ). Последн1й нунктъ нредставляетъ собою самое южное 

место нахожден!я крота въ нашемъ районе. Саыымъ занаднымъ (соб

ственно, въ южной части Томской ry 6 epiiiii), судя но кышеуномянутому 

экземпляру Тихомирова, до.тженъ считаться Семиналатинскь. Далее къ 

северу, въ Кулундинской и Барабинскои стеняхъ мы его не находили, 

хотя места эти были объезжаемы неоднократно мной и 1’. Э. Ьганзе- 

номъ. О границахъ обшаго раснространен1я алтайского крота будетъ 

речь ниже.

Привожу на стр. 72 сводную таблицу главнейшихъ измерен1й неко- 

торыхъ изъ нашихъ экземнляровъ, а также некоторыхъ онисанныхъ 

мною ранее. В ъ  таблицу внесены исключительно спиртовые экземпляры. 

Изъ нея видно, насколько колеблются какъ обнце размеры алтайскаго 

крота, такъ и, въ частности, длина хвоста. Повидимому, относительная 

длина хвоста уменьшается съ возростан1емъ общей величины крота.

Во второй таблице, на стр. 73, указываются главнейнпе размеры че

репа, частью отъ техъ же экземнляровъ, которые указаны въ первой таблице 

(при этомъ нумера сохранены те же), частью отъ некоторыхъ другихъ.
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Дер. Род1онова б.твь Томска, 
18 1юля 1899, 7 3 . . .  . 203 47 2 0 9 5

2 Тамъ же, 5 августа 1899, Q . 173 48 2 1 5 5 ,5

3 Дер. Круглихино бливь Томска, 
8  авг. 1899, 7 3 ............................... 181 — 2 2 9 __

4 Тамъ же и тогда же, Q . . . 176 — 25 7 —

5 Тоискъ, 21 августа 1899, Я . 153 47 26 8 4

6 Станц. Судженка, конецъ ноября 
1899, g ............................................... 150 47 30 8 3

7 Тамъ же и тогда же, 7 3 . . . 180 48 25 5 3,5

8 Черга, 1 1юня 1898, Q . . . 170 — 2 2 8 —

9 Черга, 5 1юня 1898, 7 5 . . . ; 180 — 25 7 —

1 0 Черга, 7 1юня 1898, 7 5 . . . 165 — 29 4 —

1 1 Телецкое озеро, 8  1юля 1901, Q. 145 — 26 9 —

1 2 Тоже, 5 1юля 1901, У  . . . 145 — 26 6 —

13 Тоже, 7 1юля 1901, у  . . . 179 — 31 8,5 —

14 Тоже, 9 1юля 1901, 7 5 * . . . 163| — 24,5 1 0 —

15 Село Убинское, 1900, 7 5 . . . 154 47 25 1 0 5

16 Улусъ БолывебогатскШ, 1908, д .1
160! 47 30 6 4

2 1 1 Бараксанъ (Саяны), 1902, g  . 163; — 19 7 —

2 2 Р^чка Севагликонъ, й  j i iv . . 125 80 6
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I См. нредшеств. таблицу .
i

40 35 19 6 11 3,«

12 Т о ж е ............................................................................... 30 3 I 5 , lf),G 4,8 10,2 3,5

13 Т о ж е ............................................................................... 1 39 34 18,3 5,4 11 3,5.5

17 Черга, 24 1юля 1898, у . 1 40 35 19 0 12 3,зз

18 Черга, 2 августа 1898, (’3 . 40 35 19,5 6 1 2 З ,3 3

19 Черга, 22 1юля 1898, полъ? 39,5 35 18,.з 5,5 1 1 3,6

2 0 Онгулай, 23 1юня 1898, 
полъ? ..................................................................

:

38 33 18 6 1 0 3,8

2 1 См. предш. таблицу . . 3S,5 1 0 —

2 2 Т о ж е .............................................................................. 39 _
'

9 4,33

Въ Алтайекихъ горахь кротъ вполне обыкиовененъ. Въ остальныхъ

iitt) м'Ьстностлх’ь ToMcicoii ry6 epiiiii, гд’Ь только онъ вообще водится, 

он'ь попадается не часто. Кротовы я кучи далеко не составляютъ зд'Ьсь 

такого повсюду бросающагося въ глаза явлен1 я, какъ л помню это, 

наирим’Ьръ, относительно южной части Европейской Pocciii.

Южная граница раснростране1Йя алтайскаго крота, повидимому, со- 

впадаетъ съ гожной окраиной Алтайскаго и Саянскаго хребтовъ. Въ  по- 

сл’Ьднемъ онъ встречается по сообщен|’ю Радде. Кроме того, мною изсле- 

дованъ 1 экз., добытый П . I I .  Сушкинымъ въ томъ же районе, именно 

въ Бараксане. Южнее же этихъ горъ, а равно и въ Забайкальи, ал

тайскаго крота никто не находилъ. Самый восточный пунктъ, въ ко- 

торомъ нахожден1 е алтайскаго крота можетъ считаться вполне точно 

доказаннымъ, иредставляетъ собою г. Иркутскъ, откуда Радде привезъ 

экземпляръ въ 170 мм. длины безъ хвоста, длина котораго составляла
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23 мм. Однако, но Па.тласу кро’гь раепространенъ но леей Сибири до 
р. Лены, а но Брандту онъ найдеяъ Миддепдорфомт> даже блинь Охот- 
скаго моря (B randt, Beinerknngen, 9 ). Къ сожа.тЬн!ю, я не могъ найти 
этого укаэшпя у самого Миддендорфа и потому вопросъ о нахожден1 и 
крота къ востоку отъ Иркутска и Лены остается для меня неяснымь.

С’Ьверную границу расцространеп1я крота укааать еще трудн'Ье. По 
Палласу, онъ не изб'Ьгаетъ сЬверныхъ м'Ьсгь. Но 6 o.it>e или мен'Ье 
онред'Ьленныя укаяан!я мы имЬемъ толы;о относительно Береаова и На- 
рыма (см. выше). Что касается, наконецъ, яападной границы, то на 
первый взглядъ она казалась бы проходящей приблизительно по лин1 и 
отъ Семипалатинска къ Нарыму, такт, какъ въ нагапхъ стенныхъ м-Ьст- 
ностяхъ крота, очевидно, н'Ьтъ. Но д15ло въ томъ, что онъ легко мо- 
жетъ еще быть найденъ въ бо.гЬе сЬверныхъ м'Ьстахъ къ западу отъ 
только что упомянутой лпп1и, въ области р'Ькъ Оми и Тары. Въ этомъ 
отно1пен1и им'Ьется даже и указан!е Степанова (см. Talpa енгораеа), 
къ сожал'Ён1ю только не носящее вполн'Ь уб1)Дительнаго характера. Если 
же принять въ расчетъ эту возможность, то является вопросъ, гд'Ь же 
собственно находится граница между областями распространен1 я евро 
пейскаго и алтайскаго крота? Выше я отнесъ къ Т . енгораеа всЬ уно- 
минан1я о крот'Ь въ нриуральскихъ м'Ьстностяхъ Сибири, такъ K a i n .  

нодъ этимъ именно назваш'емъ онъ и приводится вт. литературЬ. 
Долженъ однако заметить, что любезно присланный мн'Ь И. Я . Слов- 
цовым'ь, по моей нросьб’Ь, взрослый самець изъ Тюмени по зубамъ 
стоить ближе къ алтайскому, чЬмъ къ европейскому, да и o6 iii,ie раз- 
м'Ьры нельзя сказать, чтобы этому сильно iipoTHBopliOH.iH (дл. т . 150, 
дл. хвоста 32, черенъ разбить). Такимъ образомъ, я полагаю, что 
кроты приуральск1е, по всей вероятности, связываютъ собою обе наши 
и безъ того чрезвычайно близк1я расы. Съ этимъ согласуется и yiciiaa- 
iiie Иалласа (Heise, I I ,  209), что кротъ начинаеть увеличиваться уже 
при Каме,

И.зъ выгаеизложеннаго видно, между прочимъ, что во всей юлшой 

половине нашего района никто не находи.тъ никакихъ кротовь. По

этому я нахожу уместнымъ дать здесь некоторыя сведен 1я о кротахъ, 

живущихъ въ соседнихъ странахъ. Собственно говоря, довольно мало 

вероятно, чтобы эти ниже указываемый формы были найдены въ на-
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шемъ pafioiit, какъ таковын, потому что всЬ он1 > удплены отъ нашего 
района па значительное разстонн1е и живутъ въ иныхъ физико-геогра- 
фичеспйхъ услов1ях'ь. Но, быть можетъ, у насъ найдутся хотя близ1пя 
к'ь ннм'ь формы.

1. Tdlpa caeca Savi, кротъ слепой. Въ общемъ, нохож'Ь на крота 
енропеГкжаго и предетавллетъ одинаковую съ нимъ величину. Отли
чается же T'liMi., что глаза у него совсЬмъ не видимы снаружи, такъ 
какъ в'Ьки срощены. Надь глазами, въ кож'Ь, обыкновенно наблюдается 
только узк 1й косой каналъ, ведупри отъ наружной новерхости въ глазному 
яб.1 0 1 су. У  евронейскаго же крота (а также, разумеется, и у ауП'айскаго) 
глаза ясно видимы снаружи и окаймлены в'Ькообразной складкой кожи. 
KjiOMt того, у е.гЬного крота средняя, т . е. самая передняя, пара верх- 
ни.хъ р'Ьзцов'ь почти вдво(з шире, ч4мъ боковые резцы, между темъ 
какъ у евронейскаго (и алтайскаго) крота въ этомъ OTHOiiienin между 
внутренними и боковыми резцами резкой разницы не наблюдается.

Сл'Ьпой кротъ встречается вт. южной Европе и въ Закавказья; 
изредка былъ находимь также въ южной части Европейской России. 
Въ стенях'ь севернаго Кавказа, но Сатунину (Стени, 19— 21) живетъ 
кротъ переходной между Т . еигораеа и Т . caeca.

Необходимо, однако, оговориться, что сказанное относительно глазъ 
у алтайскаго крота не для всехъ зкзеинляровъ справедливо. У  самки изъ 
Саяновъ (отъ И . И. Сушкина) я не нашелъ ясныхъ векь. Глаза снаружи 
у итого .чкземнляра не нидимы. Заметно лишь щелеобраиное отвермче въ 
коже, около ' / 3  мм. длины. Чтобы видеть глаза, пришлось искусственно 
удлинить зту 1Щ:.1 ь кзади и несколько кверху на 1 7з им. Я  не рентлся 
объявить зтогь зкземнлярь ноиымъ видомъ, такъ itaicb въ другихъ отноше- 
н!яхъ не нашелъ у него ннкаких ь отлюпй отъ алтайскаго крота. Размеръ 
з;е глазной щели, какъ я за1\г1ггилъ на другихъ экземнлярнхъ, не отли
чается ностоянетном'ь. Течь не ненее, нахожу необходимымъ отметить 
его, как'ь особую napiapiio (for. suschHni).

2. Talpa m icrura Hodgson, нротъ короткохвостый. Немного ме
нее евроней|‘каго крота (дл. тела около 1 2  стм.), но хностъ несравненно 
короче (около 5 мм.), почти голъ и совершенно скрыть въ шерсти. 
Глаза затянуты коз;сй. Д веть шерсти бархатисто-черный, съ серебри- 
стымъ отблескомъ. Водится пъ Кашмире и северной Инд1и.

3. Talpa moschata А. М. Edwards, кротъ мускусный Принад- 

лежитъ къ иодроду Scaptochims. По внешности очень похожъ на евро-
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пейскаго крот?., но им'Ьетъ въ верхней челюсти однииъ ложнокореннымъ 

меньше, ч'Ьмъ собственно н характеризуется нодродъ Scajitocliiriis . Со
гласно этому, его зубная формула будетъ: \^h, c ’/ i, Hi7e, или (формула 
рац1ональная) î /я, c '/ i, m®/?, Кром'й того, коренные зубы у него не им'Ьютъ 
на своей поверхности острыхъ бугорковъ, характерныхъ для насйкомо- 

ядныхъ млекоиитающихъ. Д л . т'Ьла 14 стм., дл. хвоста 1 стм. Хвостъ 
почти голъ и, благодаря своей короткости, едва выступаетъ изъ м'Ьха. 

Общ1й цв'йтъ животнаго, распространлгощаго сильный мускусный запахъ 
(откуда и назван1е), сЬровато-бурый. Найдеггь въ восточной Монгол1и, 
гд'Ь встр-Ьчается очень р'Ьдко.

Родъ Муода!е, выхухоль.

Благодаря своему длинному хоботку, длинному чешуйчатому, весло
образному хвосту и плавательнымъ перепонкамъ между пальцами, выху- 

хо.'1Ь настолько р'Ьзко отличается отъ ]!С'Ьхъ нашихъ млекоиитающихъ, 

что н'Ьтъ надобности многое прибавлять къ сказанному въ обш,ей таб-
лиц'й для опред’Ьлен]я насЬкомоядныхъ. Зубная формула: iVa, cV i,

Передше верхн1е р^зцы трехгранны и втрое выше и шире ;зад- 
нихъ (боковыхъ). Н а  нижней поверхности хвоста, вблизи его осиован1я, 
иом1ицаются мускусныя железы.

У  насъ изв-Ьстенш только одинъ видъ:

M yogale m oschata Pallas, в ы ху хо л ь  обы кновенная.

Sorex moschatus. Falk, Beitrage, 285— 286. Pallas, Zoographia, 128.
Myogale moscovitica. Brandt, Aiiliang, 299. Брандтъ, въ Русской фаун'Ь 

Симашко, 99.
Myogale moschata. Эверсманъ, Мле1шпнтагощ1я, 79. Зарудиый, Заи'Ьтки, 

365. Сатунинъ, Млекопитающ1я, 7.
Выхухо.гь. CadanteBb, Позвоночныя, 11 (подстрочно). Мейеръ, Стень, 78.

Дополнительные признаки. Дв'Ьтъ мйха па спинной сторон'Ь темно
бурый, на брюшной— свФтло-С'Ьрый. Длина тФла 20 — 22 стм., дл. 
хвоста 18— 19 стм.

Выхухоль распространена въ бассейнахъ р^къ Волги и Дона, но 
немного она заходить и въ нашъ районъ. Не смотря на то, что выху
холь представляетъ собою одно изъ вамыхъ интересныхъ животиыхъ 

нашего отечества, св'Ьд'Ья1я о ея раснространен1я очень неполны, а въ 

HtEOTopHXb отнощен1яхъ и соБсЬиъ сбивчивы,
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IIo  Эверсману, выхухоль не встречается въ системе р. Урала 
и не должна бы встречаться въ нивовьяхъ р. Волги, такъ какъ, 
по его мнен1ю, на югъ выхухоль доходитъ только до техъ местъ, 
где начинаются безплодныя стони. Южной и юго-восточной границей 
распространеп1 я выхухоли зтотъ авторъ считаетъ невысогый хребетъ 
Общего Сырта. Однако, Сатунинъ въ числе обитателей дельты р. 
Волги указываетъ также и выхухоль, а Зарудный приводить точныя дока
зательства того, что выхухоль распространена но течен1ю р. Урала вверхъ 
но крайней мере до г. Оренбурга, причемъ отъ устья до г. Уральска 
она вполне обыкновенна, а выше втого пункта встречается редко, хотя 
была находима неоднократно въ Илецкомъ городке и въ Оренбурге. 
По Сабанееву, выхухоль не составляетъ редкости въ юго-западной 
части Екатеринбургскаго уезда, а иногда встречается и въ юго-восточ
ной части того же уезда. Нужно полагать поэтому, что и верховья р. 
Урала не совсемъ лишены этого животнаго. Вирочемъ, улге старинный 
авторъ, Фалькъ, указывалъ на то, что, кроме Дона и Волги, выхухоль 
встречается также въ р. Урале и въ ея притоке, р. Сакмаре. Отри
цательный отзывъ Эверсмана представляетъ, по всей вероятности, ре- 
зультатъ просто случайнаго его незнакомства сь этимъ вопросомъ. 
Мейеръ уноминаетъ, что выхухоль встречается въ северной части кир
гизской степи Оренбургскаго ведомства, но, за отсутстчйемъ более точ- 
ныхъ указа1пй, сообщен1 е это мало ирибавляетъ къ изложенному выше. 
Также и Леманъ уноминаетъ о ней въ своемъ списке животныхъ Орен
бургской губерн1и (Brandt, Anliang, 299).

Этимъ, собственно, и ограничиваются более пли менее определонныя 

сведен1я о раснространен1и выхухоли въ нашемъ районе. Если приба

вить къ этому несомненный фактъ нахожден1я ея въ р. Каме (наир., 
Brandt, Insectivora, 597 ), то область расиространен1я этого лкивотнаго 

въ нашемъ районе очерчивается довольно точно. Охватывая южную по

ловину бассейна р. Камы, она затемъ пересекаетъ Уралъ приблизи

тельно подъ 57° с. Ht. и направляется на югъ паралельно Уральскому 

хребту, но въ некоторомъ отъ него разстоя1пи, примерно вдоль восточ

ной границы Екатеринбургскаго уезда и верхняго течен1я р. Уралъ, 

откуда затемъ направляется itb устью этой реки.

Что касается часто встречаюнщхся въ литературе ]казан1й на на- 

хожден!е выхухоли въ другихъ местностяхъ Сибири и въ Туркестане, 

то все они частью недостаточно доказательны, частью совершенно

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



^ 8 ____

вздорны. И:гь числа зтп.\'1. yi;nnaiiifl ограничуеь двумя. Troiinssart го
ворить, что вы.хухоль вст])'1и1ается, между про'Чимъ, В’ь южной Сибири, 
Турнестан'Ь и Бухар'Ь (Catalogiis, Siippleiiieiitium , I ,  146). Также и 
Кобель'П. сообщаег'ь, что выхухоль водится ,и т  ь Дона до Туркестана 
и ьь центральной Сибири" (Раснред'1>лен!е, 8 2 1 — 322). Что касается 
Туркестана, то Bcii уноминан1я зтого ]юда нредставляютъ собою ни что 
иное, какъ голословныя 110нторен1я сооб1цен1я Фалька (F a lk , 1. с .), ко
торый д'Ьйствительно уноминанть о выхухоли ьъ Бухарк, нриче.мъ онь 
нонималъ Бухару, конечно, въ ея прежнихт. границахъ, т . е. со вклю- 
чен1емъ и значительной части тенеретняго ругсыаго Туркестана (Сыръ- 
Дарьинская область). Но со времеиъ Фалька, трудъ которого изданъ 
въ 1785— 6 г г ., никто изъ изс.гЬдователей центра.1 ыюй Аз1и не уно- 
минаетъ о выхухоли. Да и у самого Фалька я iinr;i1i не нахожу точнаго 
указан1я на то, что онъ внд'Ьлъ зто животное. Онъ собственно гоно- 
](итъ о 'хвошахъ выхухо.1 н, которые будто-бы употребляются въ Бухар'Ь 
такнмъ же образомъ, ка 1п> и въ Poecin, т . е. для сохране1пя платья 
отъ моли. Но не принадлежали .iii зти хвосты какому ннбудь другому 
животному? Бо всякомъ случа'к, фактъ нахожде1ПЯ выхухоли въ цен- 
тра.1 ьной Аз1н нельзя считать прочно установленным ь, хотя я, конечно.

_ не им1>ю нрава н положительно отрицать его.

Что касается, наконецъ, южной и центральной Сибири, то зд'ксь 
положительно никто и никогда не только не находнлъ выхухоли, но 
даже и никто не уноминаеть о ея хвостахъ м'кстнаго нроисхожден1 я. 
Единственный намекъ нодобнаго рода я нахожу у Миддсн;|,орфа Cl'ayiia. 
37 ), который говорить, что будто-бы Наллас’ь (ile ise . I l l ,  12) уно- 
минаетъ о на.\озгден1и въ Сибири б'Ьлыхъ соболей, рогсомахъ, б'клокь 
и выхухолей. Но вт. действительности въ соотв'Ьтственномъ м'1>ст1> 
Налласа Н'Ьтъ ничего нодобнаго. Здесь упоминается лишь о белыхъ 
зкземнлярахъ ка6 а|1ги (M oscliiistiiier) съ Абакана. Что дело идетъ 
именно о кабарге, видно узге изъ того, что на этой же странице, 
несколько выше, всле.тъ за словомъ .jMoscliiistliier" стоить въ скоб- 
и C .IO B O  „Kabarga". Д а, наконецъ, въ своей „Зоограф1и“ , которая 
вышла много позже онисан1я нутешепчнй Па.иаса, онъ прямо говорить, 
что выхухоль нигде не встречается, кроме неречисляемыхъ имъ евро- 
нейскихъ ре.къ и, по указишю  Фа.Ы)ла,—Бухари').

' )  Сказанное здДсь о вихухоли вь ВухарЪ и Сибири был) раньше изложено мной вт. 
рецснз1и вышеуноиянутаго русскаго перевода труда Кобелиа (газ. «Сибирская Жизнь», 

15 окт. 190.3).
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Семейство S or ic id ae .  землеройки.

Землеройки, по BH’biiiiieMy виду, очень похожи на мышей, огь ко- 
торыхъ, однако, ихъ не трудно отличить, благодаря вытянутому рыльцу, 
на конц’Ь котораго находится коротк1й хоботокъ, и въ особенности 
благодаря совс'Ьмъ иному устройству зубной системы (см. табл, для 
0 1 1 ред1 ;лен|')1 отрядовъ, 11 и 12). Для черепа землероекъ характерным!, 
является полное отсутств1е скуловой дуги, и то, что основаiiie его око- 
стен’Ьваетъ не на всеиь протяжепи! (на нижней поверхности черепа 
остаются дв’Ь больш1я дыры).

Для систематики землероекъ важное зпачен1е нредставляетъ UBlirb 
зубовъ (у н'Ькоторыхъ формъ кончики зубовъ окрашены въ красный, 
бурый или почти черный цв’Ьтъ, какъ показано на фиг. 1 1 ; у другихъ 
зубы совершенно б'Ьлы), а также число такт, п.чзываемыхъ промежу- 
точныхъ зубовъ. Для выяснен1я этого термина необходимо раземотр^ть 
нодробн'Ье устройство зубной системы землероекъ.

Вверху, съ каасдой стороны, за очень большимъ серповиднымъ (а 
иногда раздвоеннымъ на конц'Ь) передшшъ 1гЬзцомъ (фиг. 1 1 , а) сл’Ь- 
дуютъ значительно менып1 е конусовидные боковые р'Ьзцы, число кото 
рыхъ у разныхъ родовъ бываетъ различиымъ--отъ 1 до 3. Еще далФ>е 
назадъ сл’Ьдуетъ клыкъ (с), им'ЬющШ обыкновенно меньике разм'Ьры,

Ф иг. 11.

Лицевая часть черепа 8огех ar.ineu8. Увеличено въ 5 равъ. 
а —Be|iiuiH перед1пй рЬвецъ, Ь—нижп1й ппрвди1й рДзецт.,’ с— клики по Э. 
Враидту, (1-е— челюстяо-межчелюстный шовь, f —угловой отростокъ нижней

челюсти.

ч'Ьмъ боковые р'Ьзцы, но по общей форм1 > отъ нихъ не отличаюпийся'). 
За нимъ идетъ такой же по внешности, но еще менынн! зубъ, лон;но-

' )  На рисункД буква с полДщена слишкомь далеко вмеродъ. Она относится, собственно, 
кь углу ломаной точечной лнн1и, концы которой упираются пъ верк1пй и нижв1й клыки.
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коренной, который у п'Ькоторыхъ родовъ и совсЬмъ отсутствуетъ. Осталь
ное пространство верхней челюсти занято ,чиогобугорчатыми коренными 
зубами, число которыхъ у всЬхъ нашихъ землероекъ равно четнремъ. 
Такъ какъ боковые р'Ьзцы, клыкъ и ложнокоренной по своей форч1 1  
очень сходны и для ц'Ьлей нрактическаго он1 )ед'Ьлен1 я различать ихт. 
не важно, то вс/Ь эти зубы, вмЬсгЬ, носятъ общее назван1е щюмежц- 
точныхъ зубовъ. Иначе говоря, промежуточными называются всЬ про
стые конусовидные зубы, расположенные вверху между нереднимт. pii3- 
цомъ и нервымъ многобугорчатымъ кореннымь зубомъ.

Въ  нижней челюсти число зубовъ совершенно одинаково у всйхъ 
нашихъ землероекъ. Съ каждой стороны, за очень болынимъ серповнд- 
нымъ, иногда снабженнымъ зазубринами, переднимъ р’Ьзцомъ (Ь) непо
средственно сл’Ьдуетъ клыкъ (с) и четыре коренные зуба.

Въ  этомъ oiineaiiiii зубовъ я придерживался системы Э. Брандта. 
По CHCTeMt Dobson’a, вверху нужно считать не одинъ, а два ложно- 
коренныхъ, заднихъ же коренныхъ только три. Въ нижней челюсти, 
но Dobson’y, клыка у землероекъ совсЬмъ н'Ьтъ. Нижн1й клыкъ Брандта 
опъ считаетъ вторымъ нижнимъ р'Ьзцомъ. Для ц'Ь.тей нрактическаго 
онред1 1 лен1 я безразлично, держаться ли первой или второй системы.

Такимъ образомъ, зубная система вс'Ьхъ нашихъ землероекъ разли
чается только числомъ нромежуточныхъ зубовъ. Если обозначить это 
колеблющееся число (т . е. именно, число нромежуточныхъ зубовъ одной 
стороны) черезъ и, то наглядная формула для общаго выражен1я числа 

зубовъ одной стороны можетъ быть обозначена черезъ или для

об'Ьихъ сторонъ Такъ какъ п колеблется меисду 2 и 5, то общее

число вс'Ьхъ зубовъ у нашихъ землероекъ колеблется между 2G 

и 32 ( ' “.V ").

Таблица для опред-Ьлен1я родовъ.

1 (4 ). Верхушки зубовъ окрашены.
2 (3 ). Четыре нромежуточныхъ зуба. Вдоль нижней поверхности 

хвоста нроходитъ гребешекъ изъ длинныхъ жесткихъ волосковь. Taide 
же волоски окаймляютъ края нижней поверхности подошвъ и пальцевъ.

Neomys.
3 (2 ). Пять нромежуточныхъ зубовь. Волосъ, выд'Ьляющихся своей

длиной, ни на краяхъ подошвъ и нальневь, ни вдоль нижней повер
хности хвоста, Н'Ьтъ.................................................................................................. Sorex.

4 (1 ). Верхушки зубовъ бЬлы.
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5 ( 6 ) . Два промежуточныхъ зуба. На сЬро-бурой спин* р^зко вы-
д'Ьлвется большое (около 15— 20 мм. въ наибольшемъ д1аметр'Ь) б'Ьлое 
пятно, съ острыми переднимъ и заднимъ концами . . . Diplomesodon.

6  (5 ) . Не мен'Ье трехъ промежуточныхъ зубовъ. На спин'Ь н'Ьтъ 
pliBKO выд'Ьляющагося б'Ьлаго пятна вышеуномянутой формы. Crocidura.

На основан!и одни.хъ только зубовъ, можно распред'Ьлить нашихъ 
землероекъ въ следующую простую табличку;

5 промежуточныхъ з у б о в ъ ................................................................................Sorex.
.  ̂ ( Верхушки зубовъ окрашены . . Neomys.
4 промежуточныхъ зуба < * •' ^

I „ „ неокрашены. Crocidura
(подродъ Pacliiu ra).

3 промежуточныхъ з у б а ................................................................................Crocidura
(подродъ Crocidura).

2 промежуточныхъ з у б а .................................................................... Diplomesodon.

У  очень старыхъ экземнляровъ бурозубыхъ землероекъ окрашенные кон
чики зубовъ могутъ стираться, а потому главнымъ иризнакомъ для
опрел'Ьлен1я рода является число промежуточныхъ зубовъ.

Родъ Neomys, водоплавка.

Водоплавка легко отличается отъ другихъ родовъ указанными въ 
таблиц'Ё признаками. Длинные волоски или реснички по краямъ нодошвъ 
и нальцевъ, а также киль изъ такихъ же волосковъ на нижней по
верхности хвоста, облегчаютъ плава1пе этого животнаго, ведущаго вод
ный образъ жизни. Зубная формула по Э. Брандту: i®/i, с 'А , р т 'Л , 
in Vs; по Dobson’у: iVs, с Vo, pm^/i, mVs. Всего 30 зубовъ.

Изв'Ьстенъ вообще только одинъ видъ:

Neomys fodiens Pallas, землеройка водяная или водоплавка обык
новенная.

S orex  h ydro p h ilu s. Pallas, Zoographia, 130.
S orex  fod ien s. Brandt, Bemerkungen, 8. Brandt, Anhang, 299. Эвсрсманъ, 

Млеко11итающ1я, 84. Сабап'Ьевъ, Позвоночный, 11. Словцовъ, За
писки, 123. Словцовъ, Позвоночный, 26. Radde, Reisen, 124. За- 
рудный, Зам'Ьтки, 365.

C rossopus fod ien s. Finsch, Wirbelthiere, 4 (116). Кащенко, Млсконита- 
ющ1я, 290. Кащенко, Результаты, 12.

Допо.тительные признаки. Длина т'Ьла 7 5 — 85 мм. Длина хвоста 
почти равна длин'Ь т'Ьла. Уши не выступаютъ изъ мЬха. Зазубрины
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на нижнемъ переднемъ ptanli слабо разкиты и 1солеблются въ своем'ь 

числ'Ь (обыкновенно одна, иногда дв'Ь, или ни одной). Спинная сторона 

т^ла и хвоста темно-бураго, брюшная с1>ровато-б1)Лаго цв'Ьта, причемь 

та и другая окраски р^зко между собой разграничены. Ноги темно-буры.

Водяная землеройка распространена почти во всей с1 1 верной поло- 
BHut нашего района, хотя нигд'Ь не прииадлежитъ кь числу оченв 
часто встречающихся животных!.. Точно указ.чть северную границу ея 
распространен1я трудно. По Далласу, она встречается во всей Poccin и 
Сибири. Брандтъ, на основан1и академическаго матер1ала, высказываетъ, 
инен1е, что она раснространена до арктических!, областей Евро!!ейскоп 
и Аз!'атской Poccin, хотя повидимому не з:1Х0 дитъ та!п. далеко на се- 
веръ, какъ обыкновенная земле1юйка. Можно думать !юэтому, что об
ласть раснространен1я водоплавки ед!!а ли !!ростирается далее !!оляр- 
наго круга. По крайней мере, ея никто !!е 1!аходилъ не только север
нее, но и у самаго полярнаго круга. По Сабанееву, водяная земле
ройка встречается въ Пермской губерн1и повсюду и, между прочимт., 
въ северныхъ ея частяхъ, хотя и реже, чемъ въ юж!!ых’ь. Основы
ваясь на этомъ, а также на томъ, что Паллась находилъ ее на Ени
сее, можно думать, что северная гра!!ица ея рас1!ростране!!1я распола
гается приблизительно подъ 62*̂  с. !Н. Самымъ южнымъ местомъ ея 
нахожден1я въ нашемъ районе до !ioc.ie.ii!i!i'o времени иогъ считаться 
Тарбогатайсшй хребетъ, где она добыта Фи!!!немъ (въ !1 0 гра1!ичномъ 
посту Бургузутай, на высоте около 5000 футовч.). Но нроф. Са!юж- 
никовъ передалъ мне одинъ экзем!!ляръ зтого вида, добытый въ окрест- 
ностяхъ г. Пржевальска местнымъ нренодавателсмъ, А . А . Куценко, 
въ феврале 1902 г . Несомненно, такнмъ образомъ, что !юдяная земле
ройка встречается въ Семирече!1Ской области. БстрЬчается ли oi!a и 
въ другихъ местахъ Туркестана, это е!це !!ОД!1ер'жено сомнен)ю, такъ 
какъ Семиреченскал область, по своимъ ({)из1!!1 0 -географическимъ усло- 
в!ямъ, носитъ характеръ местности переходной между Сибирью и цш!- 

тральной Аз1ей.

Между указанными крайними пределами ее находили: Словцовъ
близь г . Тюмени, на р. Ишиме и на р. ИртыигЬ, какъ въ Тоболь
ской губерн1и, такъ и южнее— отъ станц|'и Красноярской до стан- 
ц1и Же.тезинской. Эверсманъ, Лемапъ (по Брандту) и Зарудный на
ходили ее въ Оренбургскомъ крае, !!р1 1чемъ 1!оследн1й точ! ! 0  указываетъ, 
какъ места ея нахожден1я: г. Оренбургъ, р. Сакмару, Башкир1ю и ниж
нее течен1е р. Илека. Я  изследовалъ 1 эвземнляръ изъ села Убинскаго
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(на ИргышЬ, между Семипалатипскомъ и Усть-Каиеногорскомъ), 4 эк
земпляра изъ русскаго Алтая (собстненный, изъ с. Черги, Игнатова 
нзъ дер. Ажинской на р. Б1и, Омскаго музея изъ улуса Базасъ на р. 
того же имени, къ Кузнецком'!, Алатау, и проф. Саножникона съ вер- 
ховьевъ р. Кочурли) и 3 экземпляра изъ окрестностей Красноярска, 
1 1 ринадлежа1ц1е lipaciioapcuoMy музею и А . А . Яков.1 еву. Профессоромъ 
Саножниконымъ нривезеи'ь также 1 экз. изъ села Усинскаго (Усинск1й 
([ограничний округъ, на нерхнемъ течен1и р. Енисея). Изъ окрестностей 
г. Томска у насъ им'Ьетсн только два экземпляра, что указываетъ на 
сранните.’и.ную р'Ьдкость этого жпнотнаго. Заслуживаетъ упомннан1я, 
что ни в'ь Бараб4>, ни въ Кулундинской степи мы этой землеройки 
не находили, хотя это могло занигЬть и отъ случайныхъ причинъ.

Такимъ образом'ь, южная граница водяной землеройки въ нашемъ 
район'Ь проходить отъ южныхъ окраинъ Уральскихъ горъ, черезъ горы 
Мугоджарск!я и степныя горы, кь озеру Балхашъ, зат'Ьмъ круто опускается 
на югъ, къ западному концу Тянь-Ш аня, откуда она, В'Ьроятно, сл'Ь- 
дуя изгибамъ этого горнаго хребта и восточнымъ ск.юнамъ Алатау и 
Тарбогатая, вновь поднимаете)! на сЬверъ, къ южнымъ границамъ рус
скаго Алтая, и проходить дал'Ье, вдоль южныхъ же окраинъ Саянскаго 
хребта, къ Байкальскому озеру. ЮжнЬе этой лин1и, а также въ Забай
кальской обласги, никто этой землеройки не находилъ.

B u t  нашего piiuoiia водяную землеройку находили; Радде на р. 
Иркутъ (л'Ьв. иритокъ р. Ангары, Иркутской губ.) и Миддендорфъ на 
р. Бирюс'к (TiiM'b же) и на берегу Охотскаго моря. Одипъ экземпляръ 
изъ окрестностей г. Иркутск;! 1!;1 йде!!'1 . мной въ коллекц1и Иркутского 
музея. На Сахал 1!нЬ, на К ; 1 мч!ГГ!;'Ь i!, конечно, въ Чукотской земл’Ь водо- 
!!лавкп не находили. Къ з;|1 !аду отъ 1!ашего района она распространена во 
всей Евро!гЬ, кром'Ь с<1 мыхъ с'Ьверныхь и, иовидимому, также самыхъ 
ю;к1!ыхъ ея м'Ьстностей. Изр'Ьдка !1стр'Ьчается и въ Закавказьи.

Ио 0 !!UC!iHi)!M'b евро1!ейскихъ анторовъ, общая окраска водяной зем
леройка не всегда !!остоян!1а. H;i различныхъ частяхъ т'Ьла нер'Ьдко 
встр'Ьчаются б'Ьлыя пятна, особенно на ушахъ и около глазъ, гд'Ь они 
иной разъ рас1!Олагаю'гся сонер!пе!1 но симметрично. Нижняя сторона 
ппогд: 1 представляетъ темныя 1!ятна, или оказывается вся сплошь etpo- 
бурой, всл'Ьдств1е чего теряется р'Ьзкая противуположность въ окраск'Ь 
спинной и брюшной !!Оверхностей rL ia . Сатунинъ (Кавказъ, 1) упо- 
минаотъ объ Э1сзем!!ляр'1) съ чисто б'клымъ хвостомъ, съ русско-турец
кой границы въ 3 ;1 кавказьи. МнЬ только одипъ разъ случи.лось ветр'Ь- 
тить въ нашемъ район'Ь экземпл)!ръ значительно отк.юняющ1 йся отъ
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указанной выше типичной окраски. Это, именно, самка Красноярскаго 
музея. Спина у нея рыжевато-бурая (брюягная сторона обычнаго цвйта), 
ноги и хвостъ очень св'Ьтлаго буровато-бйлаго цв^та, причемъ между 
спинной и брюшной поверхностями хвоста почти н^тъ разницы въ 
окраск'Ь. Дл. т'Ьла 80 , дл. хвоста 62. Никакихъ морфологическихъ осо
бенностей у этого экземпляра я найти не иогъ. Зубы значительно стерты.

Въ  прилагаемой табличкй привожу главн'Ьйш1е размеры нФкоторыхъ 
нашихъ экземпляровъ (спиртовыхъ).

03Oi00
С5ч
3

ев' S3 И W о г te S3 о о

000500
034
3
со

ей

^ 3

■Он О
СР.о 0505

Ф рв ей ►а ч Ф PQ Фо .F-. 03 и я
tS S  §

ей ей Wн г

-"’ оо
.*s'и ^t=r .Ф енВ m со « >-> ф

Длина Т 'Ь л а .................................................................... 84 72 61 70

Длина головы.................................................................... 29 28 24 29

Отъ конца рыльца до уха...................................... 2 2 , 6 18 17 2 0

Отъ конца рыльца до середины глаза. . . 13,6 12,5 11,5 14

Отъ середины глаза до у х а .............................. 8,5 6 6 8

Длина задней ступни съ когтями . . . 2 1 2 2 19 2 1 , 6

Длина хвоста безъ волосъ...................................... 67 65 59 62

Длина концевыхъ волосъ на хвостЬ. . . 4 5 3 3

св Отъ наиболЬе выдающейся точки затылка
фА.Ф до основатя переднихъ рЬзцовъ . . 2 2 2 1 2 0 —

S3та Отъ передняго края большого затылоч-
ч|=С наго отверстия до того же пункта. . 19 1 8 ,6 17,3 —

Наибольшая ширина ч ер еп а ............................... 1 1 1 0 ,3 1 0 ,а —

Наибольшая высота ч е р е п а .............................. 6 0 ,9 5 ,. —

Родъ Sorex, бурозубка.

К ъ  числу характеристическихъ особенностей этого рода, кром^ ука- 
занныхъ въ таблиц'Ь, принадлежитъ еще своеобразная форма верхняго
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передняго р^зца, явственно раздвоеннаго на конц'Ь, такъ что онъ пред- 
ставляетъ вилообразную форму (см. фиг. И  на стр. 79). У  всЬхъ прочихъ 
нашихъ зеилероекъ этотъ зубъ им-Ьетъ форму простого когтя, только съ 
бол'Ье или мен^е развитамъ бугоркомъ у осяован1я. Нижшй передн1й pt- 
зецъ у бурозубки представляетъ явственно пиловидную форму, такъ какъ 
зубцы на его р'Ьжущей (верхней) поверхности сильно развиты. Число этихъ 
зубцовъ обыкновенно равно тремъ, не считая свободнаго кончика всего 
зуба. У  всЬхъ прочихъ нашихъ землероекъ эти зубцы гораздо слаб'Ье 
выражены и числомъ меньше, или даже совс'Ьмъ отсутствуютъ. Зубная 
формула по Э. Брандту: iV i , cV i, pra'/i, mVs; по Dobson’y: iVs, cVo, 
pm Vi, mVs. Всего 32 зуба.

Уши очень малы и почти не выступаютъ изъ Mtaa.
У  насъ встр'Ьчается собственно только два вида, но третш видъ 

(или близшя къ нему формы) встречается въ соседнихъ м^стахъ.

Таблица для определеш я видовъ.

1 (4 ). Хвостъ значительно короче длины тела (отъ V2 до /̂з длины 
тела). Нижшй клыкъ имеетъ только одну верхушку.

2 (3 ). Боковые резцы уменьшаются по направлея1ю назадъ. Высота 
нижняго клыка приблизительно равна длине его основаш'я. Длина тела 
60— 90 мм., длина хвоста немного лишь больше V2 длины тела.

S. araneus.
3 (2 ). Боковые резцы все равны между собою. Высота нижняго 

клыка составляетъ не более половины длины его основашя, Длина 
тела около 50 мм., длина хвоста составляетъ около длины тела.

S. minutus.
4 (1 ). Длина хвоста приблизительно равна длине тела. Нижн1й клыкъ 
имеетъ две в е р х у ш к и ................................................................................... S. alpinus.

Sorex araneus L ., землеройка лесн ая  или бурозубка обыкновенная

и ея иодвидъ

Sorex araneus borealis n. subsp., бурозубка северная.

S orex  aran eu s. Pallas, Zoographia, 131. Кащенко, Определитель, табл. 
11. Аникинъ, Отчетъ, 43. Сатунниъ, Степи, 18.

S orex  vu lg a ris . Brandt, Bemerkungen, 7. Brandt, Anhang, 299. Midden- 
dorff, Wirbelthiere, 76. Schreuck, Reisen, 106. Сабанкевъ, Позво- 
Еочныя, 11. Эверсманъ, Млекопитающ1я, 85. Словцовъ, Записки, 
123. Словцовъ, Позвоночныя, 26. Рузсюй, Очеркъ, 19. Тихомн- 
ровъ. Списки, 16. Radde, Reisen, 125. Зарудный, ЗамЬтки, 365.
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Типичная форма им^етъ рыжевато-бурую спину и желтовато-сЬрое 
брюшко. Граница между окраской спины и брюшка не р^зка; св'Ьт- 
лая окраска брюшка не заходитъ на бока и не зам'Ьтна со спины. 
Хвостъ явственно двуцветный: спинная сторона бурая или темно-бурая, 
брюшная буровато-белая.

Сгьверная форма (subsp. borealis) имЬетъ теино-бурую спину и 
зеленовато-серое брюшко. Граница между окраской спины и брюшка 
очень резка; светлая окраска брюшка заходитъ настолько далеко на 
бока, что видна съ обеихъ сторонъ, при разсматриван1 и животнаго со 
спины. Хвостъ какъ у первой формы.

Указанные выше признаки рода и вида совершенно достаточны для 
безошибочнаго отлич1я обыкновенной бурозубки отъ всякой другой земле
ройки нашего района, за исключен1емъ только S. minutus, такъ какъ 
между S. araiieus и S. minutus несомненно встречаются переходный 
формы, о чемъ будетъ еш,е речь далее.

По Далласу, обыкновенная бурозубка распространена во всей Рос- 
cin и Сибири до Дедовитаго океана, Восточнаго океана и Kacniflcitaro 
моря. Позднейш1е изследователи это вполне подтверждаютъ, съ темъ 
только отлич1 емъ, что непосредственно вблизи Касп 1йскаго моря ея 
никто не находилъ. По Эверсману, въ ОренОургскомъ крае она рас
пространена почти всюду, кроме только безводныхъ степей. По Заруд- 
ному, она не редка въ окрестностяхъ Оренбурга, по Сакиаре, Илеку 
и по среднему течешю р. Урала. Тихомировъ также упоминаетъ объ 
одномъ экземпляре изъ Оренбургскаго края. По Сабанееву, почти во 
всей Пермской ry6epHin это самый многочисленный видъ, который на 
севере встречается и въ домахъ. Брандтъ упоминаетъ о пяти экзем- 
плярахъ, добытыхъ въ северномъ Ура.те. Словцовъ часто находилъ 
обыкновенную бурозубку въ березовыхъ рош,ахъ по горькой лин1 и, но 
лесамъ внутри Еокчетавскаго уезда, а также въ Тюменскомъ и Ту- 
ринскомъ уездахъ. По Рузскому, она встречается въ южной части 
Тобольской губернш. Аникинъ привезъ 12 экземпляровъ изъ Нарым- 
скаго края. Значительное число экземпляровъ имеется въ нашемъ му
зее изъ разныхъ другихъ местностей Томской ry6epHin и особенно изъ 
ближайшихъ окрестностей г . Томска, где она чрезвычайно многочисленна 
и постоянно попадается при земляныхъ работахъ. Здесь собрано около 
двухъ десятковъ, 9 экземпляровъ вблизи Барнаула, 5 въ Барабе, 1 
въ восточной части губерн1и (станц. Ижморская Сибирской асел. дор.) 
и 1 въ упоминавшемся уже неоднократно се.ае Убинскомъ. Последнш
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пунЕтъ, насколько mhI j naBtcTHO, представляетъ собою самое южное 
m I i c t o  нахожден1я этой землеройки въ нашемъ район'Ь. Такимъ обра- 
зомъ, южная граница расиространешя S . araneiis въ нашемъ район'Ь 
совпадаетъ съ южной границей Neoniys fodiens, но за вычетомъ Се- 
мирЬченской области и, вЬроятно, также южной части Семипалатинской.

На занадъ отъ нашего района обыкновенная бурозубка распростра
нена во всей ЕвропЬ, кромЬ Аппенияскаго и Пиринейскаго нолуостро- 
вовъ. По Оатунину, встрЬчается также въ сЬверно-кавказскихъ степяхъ 
и одинъ разъ была добыта даже въ Закавказьи (Занзегурск1й уЬздъ). 
На востокъ отъ нашего района ее находилъ Радде въ восточномъ 
СаянЬ, въ Забайкалья и на среднемъ АмурЬ. Шренкъ находилъ ее въ 
низовьяхъ Амура, на СахалинЬ и упоминаетъ объ экземплярахъ этого 
вида, привезенныхъ Вознесенскимъ съ Камчатки.

Н а сЬверъ обыкновенная бурозубка доходитъ, повидииому, до край- 
иихъ предЬловъ материка (на Новой ЗемлЬ ее не находили). По край
ней м'ЬрЬ, Миддендорфъ находилъ ее въ болыпомъ количествЬ еш;е 
нодъ 71” с. ш ., а по разсказамъ м'Ьстныхъ жителей, она часто встрЬ
чается и подъ 72° с. ш. (въ Хатангскомъ ногостЬ). Въ  течен1е зимы, 
но Миддендорфу, эта землеройка на крайнемъ сЬверЬ играетъ роль 
домашнихъ мышей.

Говоря только что о распространен1и обыкновенной бурозубки, я 
подразумЬвалъ видъ во всей его совокупности, т. е. со включен1емъ и 
указаннаго въ заглав1 и подвида, о которошъ необходимо сказать еще 
нЬсколько словъ отдЬльно.

Въ одну изъ иоихъ поЬздокъ въ Петербургъ, я обратилъ вниман1е 
на то, что землеройки, привезенный Миддендорфомъ съ крайняго сЬ- 
вера, но своей окраскЬ представляютъ значительныя и постоянныя от- 
лич1я отъ типичной S . araneus. Просматривая академическ1й матер1алъ 
изъ другихъ мЬстностей, я замЬтилъ, что так1е же экземпляры были 
находимы на АлтаЬ и въ горахъ сЬверо-восточной Сибири. Я  счелъ 
необходимымъ выдЬлить эту форму въ особый подвидъ, которому далъ 
вышеприведенную характеристику и назваи1е suhsp. borea lis . Изучивъ 
подробнЬе литературу, я вижу, что и друг1е pyccKie путешественники, 
начиная съ Палласа, обращали вниман1е на то, что сЬверные экзем
пляры представляютъ извЬстныя особенности, хотя и не выдЬ.ля.ли 
ихъ въ особую расовую форму. Описан1е Палласа, правда, не согла
суется съ моимъ (по его словамъ, землеройки съ береговъ Ледовитаго 
океана, будто-бы, сильнЬе рыжеваты), но описан1я Миддендорфа и 
Шренка въ существенныхъ чертахъ сходны съ моимъ, хотя и отли
чаются въ нЬкоторыхъ подробностяхъ. ПослЬдшй авторъ, кромЬ того.
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указываетъ что алтайск1 е, амурские, сахалинсюе, и камчатше экзем
пляры сходны съ т"Ьми, которые собраны на крайнемъ сЬвер1> Сибири.

Такимъ образомъ, snbsp. borealis занииаетъ краГппй С'Ьверъ Сибири 
и Bcii горные хребты, начиная съ Алтая и дал15е на востокъ. Быть 
MOHierb, почти вся Восточная Сибирь занята именно этимъ подвидомъ, 
между т'Ьмъ какъ типичная форма S . araneus населяетъ Западную Си
бирь, кром'Ь крайняго севера и, вероятно, Алтая. Точнее же разгра
ничить эти двЬ формы въ настоящее время трудно. Въ присланной 
мн'Ь коллек1йи Иркутскаго музея я нашелъ спиртовый экземпляръ изъ 
Уссур1йскаго края (р. Суйфунъ, близь Никольска-Уссур1йскаго). Я  
опредЬлилъ его какъ S . агапеиз borealis, такъ какъ онъ очень хорошо 
подходитъ гсъ указанной выше xapaKTepucTiiKli этого подрода. Только 
зеленоватаго оттенка на брюшной сторонЬ не заметно; но на спирто- 
выхъ препаратахъ Taitie тошпе оттЬнки вообще трудно зам'Ьчаются. 
Хвостъ довольно ясно двуцв'Ьтный, сверху св’Ьтло-бураго, снизу буро- 
вато-бЬлаго цв^та. Дл. т . G3, дл. хв. безъ волосъ 35, дл. его кон- 
цевыхъ волосъ 6 ’А .

Было бы очень важно выяснить oтнoшeнie этого подвида къ пЬ- 
сколькимъ новымъ (будто-бы) видамъ, описаннымъ американцами и ан
гличанами для восточныхъ окраинъ Сибири. Но, къ крайнему coжaлeнiю, 
не только этотъ Ma'repia,i'b, но и подлинный ouHcaHia для меня очень 
мало доступны. Только относительно Sorex huxtoni A llen  (Report on 
the Mammals collected in Nortliestern S iberia .... B u ll. American Mu
seum of Natural H istory, Vol. X I X ,  1903, p. 181), описанной д.ля 
С'Ьверо-восточной окраины Сибири (Охотскъ, Гижигинскъ, Анадырск1й 
округъ), я могу высказать сильное сомн1 >н1е въ томъ, чтобы она действи
тельно могла быть признана новымъ видомъ. По словамъ автора, отъ 
S . araneus она отличается тЬмъ, что несколько бледнее окрашена и будто- 
бы меньше. Но последнее, судя по измерен1ямъ автора, сомнительно. Въ 
лучшемъ случае, это подвидъ S . araneus. Даже и более б.тЬдная 
окраска изъ oniicaiiifl автора не вытекаетъ. Но, быть можетъ, она 
обнаруживается только при непосредственномъ сравнек1 и препаратовъ.

Въ прилагаемой таблице проводятся главнейш1е размеры некото- 
рыхъ нашихъ спиртовыхъ экземпляровъ изъ Томской губерн1и. Все они 
принадлежатъ къ типичной равнинной форме. Съ Алтая въ пашемъ 
музее нетъ ни одного экземпляра.

Въ таблице указывается, между прочимъ, также форма хвоста, 
чтобы показать непостоянство этого признака, которому некоторые при- 
даютъ важное значен1 е для систематики землероекъ.
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Экземпляры мен^е 65 мм. длины т^ла, обыкновенно, по особенно- 
стямъ черепа, оказываются молодыми, хотя иногда попадаются буро
зубки съ вполн1> сформированнымъ черепомь и при длин1; гЬла въ 
60 мм. (таков’ь, напр., 35 21). Изъ итого с.тЬдуетъ, что длина т 1 1 ла 
обыкновенной бурозубки колеблется въ чрезвычайно широкихъ грани- 
цахъ— отъ 60 до 90 мм. Еще бо.гЬе колеблется относительная длина 
хвоста (безъ концевыхъ волосъ), составляющая отъ 0 ,47 до 0,68 
длины T t . ia  или, приблизительно, отъ '/а до -/з его длины. Повндимому, 
относительная длина хвоста уиенынается по м'Ьр1> увеличеш’я абсолютнаго 
роста. По крайней M'bpii, наши наиболее крупные 4 экземпляра съ 
длиною Tli-ia бол'Ье 80 мм. (№3е 1, 2, 8  и 11) вс'Ь им-Ьютч. хвостъ 
длиною около 7 г длина т4ла.

S o r e x  m in u tu s  L , з е м л е р о й к а  м а л а я  или б у р о з у б к а - м а л ю т к а .

Sorex minutus. Falk, Beitriige, 285. Сатунинь, Степи, 19.
Sorex pygmaeus. Laxraann, Briefe. 72. Pallas, Zoographia, 1B4. Brandt, 

Benierkungen, 7. Sclirenck, Reiseii, 107. Эверс,маиъ, .Члекомигаю- 
щ1я, 86. Gebler, Ueberslcht, 535. Finscli, Wirbelthiere, A (M O). 
Словцовъ, Записки, 124. Слпвновг, Иозвоиочпыи, 20. Ззрулпий, 
Заметки, 365. Кащенко, Млекопита1()|ц1и, 289.

Sorex exilis. G crg i, Beschreibung, 1551.

Дополншпе.тные признаки. Рыльце вытянуто въ хоботот. отно

сительно бол'Ье длинный, чЬмъ у другихъ землероекъ, вс.гЬдпчпс  ̂ чего 

|'лаза оказываются расположенными ближе къ уху, ч'Ьиь къ концу 

рыльца (у S. araiieus они расположены на одинаковомъ разстояп1и отъ 

обоихъ этихъ нунктов'ь). Хвостъ пу1нистый (покрыть сравнительно 

длинными волосами) и перешнурованъ въ основан1и. Спина сЬро-бурая, 

иногда съ рыжеватымъ отт-Ьиконъ, брюшко сЬровато-б'Ьлое. Граница 

между этими окрасками довольно р'Ьзкая. Хвостъ явственно двуцв'Ьт- 

ный; спинная его сторона темно-бурая, или бурая, брюшная почти б'Ь- 

лая (св'Ётл'Ье брюшка).

Однако, не только эти, довольно второстепенные, но и бо.тЬе важ

ные признаки, указанные въ таблиц^, подвержены значительнымъ ко- 

лебан1 ямъ, а потому и не дають возможности совершенно точно разгра

ничить 8 . minutus отъ 8 . araneiis, хотя типичные представители того 

и другого вида различаются между собой очень легко. Одно время мн'Ь
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ка;!илось, что хорошим'ь отличительным'!, иризнаком'ь можетъ служить 
степень развит!н углового отростка нижней челюсти (фиг. 1 1 , f ) , ко
торый у S . iiiiiHitiis вытянуть в'ь длинный саблевидный стержень, между 
ткм'ь как'ь у 8 . araiieiis онч. обыкновенно бываетъ гораздо бол'Ье ко- 
ротким'ь. Но зат'Ьмъ нигЬ пришлось \б'1>диться въ томъ,что и у послЬд- 
няго вида атот'ь отросгок’ь нер'Ьдко бываетъ такъ же развитъ, какъ у 
перваго, нагляднымь доказательствомъ чего, между ирочим'ь, можетъ 
служить вышеупомянутый 1 1Исунокъ. На перехоцные между этими двумя 
видами экземпляры изъ Пермской губерн!и и изъ Восточной Сибири 
указываегъ также А . Тихомиров!. (Коллекц 1я нозвоночныхъ, 27).

Въ HiiiiieMb район'Ь эту землеройку первый наблюдалъ Laxmarm 
въ Барнаул'!!, зат'Ьмъ Гмелинъ (но Георги) на верхнемъ ЕнисеЬ и 
на Оби. Но Налласу, она часто встрЬчается около рЬкъ Оби и Енисея. 
Геблеръ очень часто н:!блюдалъ ее въ К!ггунскихъ горахъ (Алтай). 
Энерсманъ и Зарудный находили ее въ гористыхъ и л'Ьсныхъ мЬстно- 
гтях'ь Оренбургскаго !срая, и оба указываютъ на ея рЬдкость. Словцовч. 
встрЬчалъ ее нер'Ьдко в'ь Кокчетавскомъ уЬздЬ и одинъ экземпляр!. 
,i,o6 !jn'b !!'ь Ллуторовскомъ уЬздЬ. Фал!.къ нолучалъ ее на р. Ишимъ 
и на р. Оби, близь Барнаула. По Брандту, одинъ зкземнляръ этого 
!!ида добыть въ сЬверномь УралЬ. Я  изсл'Ьдов!1Лъ (кромЬ матер1ал:1 , 
указанн.и’о въ прилагаемой таблицЬ измЬре1ий) два экземпляра, до
бытые Нгнатовымъ на Te.iejpcoMb озерЬ (Алтай) и одинъ экземнляръ, 
привезенный Р . Г . Шмидтомъ и Г .  Г . Якобсономъ съ р. БЬлой (Уралъ).

Въ мЬст!шстяхъ, М!!Ь близко знакомыхъ, бурозубка-малютка встрЬ- 
чае'1'ся !юоб!!;е р'Ьдко, KiiKi. видно уже из'ь того, что въ нашемъ уни- 
верситетскомъ музеЬ имЬется всего шесть тиничныхъ ея экземпляровъ, 
иЬсто Н!1Хоя:лен1я когорыхъ и главнЬйш1е размЬры можно !!идЬть 
на 1 1 |)илагаемой таблнцЬ. Въ таблицу, внрочемъ, не вошелъ одинъ эк- 
земиляръ изъ Томск;!, тзкъ какъ онъ хранится въ видЬ чучела, а измЬ- 
peHii! на чучелЬ нредставляютъ мало интереса, разъ имЬется спиртовый 
матер1 :1лъ. ВсЬ нроч1е экземпляры спиртовые.
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Бн 1 ) нашего района буроаубка-мааютка распространена почти во 
всей Еврои^, аа исключен!ем’ь caitiuxi, южныхъ и самыхъ сЬкерныхъ 
областей (встр'Ьчается, однако, вч. ('|,-авдинав1'и). По Сатунину, одинъ 
экаемпляръ найденъ въ Закавкааьи. Па востокъ эта аемлеройка рас
пространена, повилимому, до Великаго океана, такъ какъ Шренкь на- 
ходилъ ее на Амур'Ь и на Сахалин'Ь, а Брандтъ уномиваетъ объ одномъ 
экаемпляр^, нривеаенномъ Воанесенскимъ съ южной части Камчатки. 
У  Береговъ Ледовитаго океана ее не находили и, какъ видно иаъ 
вышеиаложеинаго, область распространен1я этого вида совнадаетъ съ 
областью типичной формы S . araneus, съ тЬмъ лишь отлич1емъ, что 
занииаетъ также южные и восточные сибиршие горные хребты.

В ъ  академической коллекц1и им1)ется одна шкурка иаъ Цайдама, 
отъ Пржевальскаго (.¥  G557), которую чреавычайно трудно отличить 
отъ 8 . uiim itiis. Я  нахожу толысо неаначительную рааницу въ окраск'Ь. 
Спина св'Ьтло-бурая, брюшко желтовато-б'клое. Хвостъ почти одноцвет
ный: его спинная сторона светло-бурая, брюшная буровато-белая (тем
нее брюшка). Светлый цветъ брюшка ааходитъ несколько выше на 
бока, чемъ у типичной 8 . m iimtiis. Граница между окраской спины и 
брюшка не реакая. Точные раамеры на шкурке установить невозможно. 
Повидимому, o6inie paaMejiM тела не отличаются отъ раамеровъ 8 . iiiiiiutus, 
но хвостъ как'ь будто короче. 1 ]ъ череве и аубахъ разницы почти 
нетъ. Лицевая часть черепа немного шире и ocHOBaiiie нижняго одно- 
1!срн1 Иннаго зуба (клыка по Брандту, второго резца но Dobson’y) не 
так'1> широко, какъ у 8 . iiiim itus.

Л  нахожу необходимымъ отличить эту (|юрму, иодъ наава1псмъ 8 . 
miniitiis siibsp. tliibetaiHis. Дальнейипя иаследова1Пя должны выяснить 
самостоятельность этой (jiopMu. Если бы оказалось, что она продста- 
в.1яетъ лишь нар1ац1ю землеройки-малютки, то область расиростране1ПЯ 
последней пришлось бы раздвинуть далеко на юго-востокъ.

Сомнительный видь. Eaxm aiiii описалъ (въ Nova Acta Petrop., 
1775, 285 ) землеройку съ Байкала, какъ особый видъ, иодъ наава1пемъ 
S. coeciitiens. Онисан1е недостаточно для того, чтобы составить ясное 
поня'йе объ этомъ животномъ. Палласъ (I . с.) думаетъ, чго это 8 . 
iiiiiiutus. Но, судя но общимъ раамерамъ животнаго и по относительной 
длине хвоста (въ переводе на миллиметры, дл. т . 79, дл. хв. 28), это 
можетъ быть скорее 8 . агапепз, или же действительно особый видъ, 
котораго съ техъ поръ никто, однако, не находнлъ. Слишкомъ ко-
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poTiiifi хпостъ каш, бы даетъ 1Ю1!0 ДЪ отнести S. coeciitiens къ роду 
Crocidtira, но и этого родся никто иэъ носл'Ьдуютихъ иэсл1>довителей 
не находилъ такъ далеко на восток'Ь. Внрочеиъ, точное HanlipeHie 
длины хвоста не такъ легко, какъ обыкновенно думаютъ, и потому 
B'bpoaTHte всего, что S. coeciitiens L a x in a n n =  S. araneiis 1j.

Sorex a lp inus Schinz, б ур о зуб ка  го р н ая

и близк1я формы.

Ннстоащал горная бурозубка встречается только въ горахъ средней 
Европы. Цв 1 >тъ спины и брюшка у нея почти одинаковый, аснидно- 
С'Ьрый, причемъ брюшко только немного светлее спины. Но хвостъ 
резко двуцветный: сверху онъ цвета сннны, снизу— ягелтовато белый. 
Длина тела около 70 мм., хвостъ почти такой же длины. Едва-ли 
эта землеройка можетъ быть найцена у насъ, какъ таковая. Но у насъ 
можетъ встретиться какая либо родственная ей форма. Изъ такихъ род- 
ственныхъ землероекъ, въ существенныхъ иризнакахъ сходных'ь съ 
Sorex alpiiin .4 (см. таблицу), но отличающихся въ нодробностяхъ стро- 
eiiia, въ соседнихъ местностях'!, встречаются сл'1 1дующ1я:

1. Sorex raddei Satnnin. ]ктречается на Кавказе. Имеется, однако, 
одинъ единственный экземпляръ, м'Ьхъ котораго совсемъ ныцв'Ьлъ, такъ 
что относительно окраски этой землеройки ничего не известно. Дл. т. 
57 , хвостъ такой же. Вторая верхушка нижняго клыка такъ мала, 
что заметна только подъ лупой (у S. alpimis она почти раина перед
ней верхушке). Второй промежуточный зубъ больше нерваго (у S. 
alpinus наоборотъ). Tpe'riil промежуточный зубъ достигаеть едва поло
вины высоты вто])ого (у S. alpinus между ними разница незначительна). 
На голых'ь нодошнахъ нереднихъ и заднихъ ногъ находится но шести 
бородавокъ, какъ и у S. alpimis, но на внутренней стороне передней 
подошвы средняя бородавка не сливается съ задней, между гЬмъ какъ 
у S. alpinus это бываетъ именно такъ (Сатунинъ, Обзоръ, 34).

2. Sorex cylindricauda А . Ы . Edwards. Дл. т. 54 , дл. хв. 58. 
Дветъ спинной стороны серовато-бурый, почти серый; цвегь брюшной — 
такой же, но бол'Ье светлый. Хвостъ желтовато-бураго цвета какъ съ 
верхней, такъ и съ нижней стороны. Задняя верхушка нижняго клыка 
гораздо ниже передней. Изъ пяти нромежуточныхъ зубовъ три средн)е 
почти одной величины, перед1пй немного ниже, а самый задн)й ниже 
всехъ (у S. alpinus они всЬ иостепенно уменьшаются по нaupaвлeнiю
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наиадъ). Шйдена въ Тибет'Ь (Milne-Pj'lvvards, Maminiferes, 260 ). В ь  
академической коллек1йи им'Ьется шкурка этого вида иэъ до.шни р. 
Хуань-хе (Китай), отъ Пржевальскаго.

Родь Crocidura, 6tлoзy6нa.

Род'ь Crocidura, uo внешности, очень похожъ на родъ Sorex, отъ 
которого отличается сравнительно большими и широкими, ясно высту
пающими иэъ м'Ьха, ушами. Но гораэдо в’Ьрн'Ье отличается этотъ родъ 
отъ рода Sorex белыми на всем'ь нротяжен1и зубами. Необходимо, 
однако, им’Ьть въ виду, что у св'Ьжихъ экземнля[)овъ, при иоверхност- 
ном'ь изсл'Ьдован!и, зубы могутъ показаться розовыми, вс.1 'Ьдств1 е того 
что извнутри ихъ просв'Ьчиваетъ богатая кровью зубная мякоть. Но 
кончики зубовъ во всякомъ случа'Ь не окрашены.

Помимо иризнаковъ, указанныхъ въ таблиц'Ь для оиред'Ьлеи1я родовъ 
и вь характеристик'Ь рода Sorex, с.гЬдуетъ обратить вниман1е еще на то, 
что у рода Crocidura край верхнечелюстной кости сзади нос-йдняго ко
ренного зуба закругленъ и не образуетъ такого выдающагося отростка, 
какъ у рода Sorex (см. фиг. 11 на стр. 79). Лобная кость не им^етъ 
свойственнаго роду Sorex OTBepcria въ передней части, вблизи лобнаго 
шва. Въ нижней челюсти, сзади нередняго р'Ьзца, находится два одновер- 
шинныхъ зуба.

Число иромежуточныхъ зубовъ у представителей этого рода равно 
или тремъ, или четыремъ, и, соотв'Ьтственно этому, родъ делится на 
два нодрода. Виды съ тремя промежуточными зубами сохраняють на- 
3Haiiie Crocidura и въ icaaecTBt иодродового, такъ какъ (вчитаются ти
пичными представителями рода. Ихъ зубная формула но 9 , Брандту; 
i^'i. c'/i jpuiV i, 1 1 1 ■‘/.ч. Виды же съ четырьмя промежуточными зубами со- 
ставляютъ подродъ Fachiura. Зубная формула этого подрода: iV i , c '/ i, 
рш ' i ,  inVs. У  перваго подрода вс^хъ зубовъ 28, у второго 30 . По 
Dobson’y для иерваго подрода зубная формула будетъ i®/2 , с ’/о, pm'/i, 
нС/з; для BToporo—iVs, с ‘/о, рщ 2/ц Необходимо, однако, имЬть
въ виду, что четвертый (:зaднiй) промежуточный зубъ у подрода Pacliiiira 
зам'Ьтить не такъ легко, потому что онъ очень малъ и выт'Ьсненъ изъ 
общаго ряда зубовъ кнутри, такъ что при обзорЬ наружной стороны 
зубовъ онъ остается незамЬтнымъ.

Изъ подрода Crocidura въ нашемъ район'Ь имеется одинъ прочно 
установленный видъ и нисколько сомнительныхъ фориъ. Изъ нодрода 
же Pachiura имеется, повидииому, только одинъ видъ, но и тотъ не 
опред'Ьленъ съ точностью.
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Crocidura russulus Hermann, б^лозубка обыкновенная или путерой.

Grocidura araneiis. IJrandt, Anliaiig, 299 . Brandt, Insectivora, 590. 
Brandt, Bemerkungen, 9. Сатунинъ, .Млекомитаюпия 3. Radde-Wal- 
ter, Siiugethiere, 1007.

Sorex aranciis. Экерсчанъ, Млекопнгаю1и1я, 88. Cadaiiliem., Позвоночный, 
1 1 .

Sorex leucodon. С'кве|1 т )в г , ВаснредЬлен1е. 61.
Crocidura rmsulus. Сатуннн1,, Стени, 19.

Var. leucodon, б^ълозу'ка ywacniiui.
Crocidura leucodon. Brandt, Aniiang, 299. Brandt, Bemerkungen, 9. 

Brandt, Insectivora, 596.

Обыкновенная б'Ьлозубка очень по.хожа на обыкновенную бурозубку, 
но легко отличается отч. нен указанными выше родовыми признаками. 
Она нринадлежитъ къ нодроду Crocidura и. сл'Ьдонател1.но, им'Ьетъ по 
3 промежуточныхъ зуба сь каждой стороны. Дл. т 1 >ла около 6 0 — 70 
мм., дл. хвоста 3 0 — 40 мм.

Типичная форма сверху сЬровато-бураго цв'Ьта, брюшная сторона 
с'Ьрая, нричемъ o61i эти окраски иереходятъ одна вь другую посте
пенно. Задн 1й промежуточный зубъ выше ближаЙ1на1'о зубца нередняго 
i;openHoro зуба. Длина хвоста больше половины длины гЬла.

Ушастая вар1ац1я (v a r . leocodon) сверху темно-бураго цв'Ьта, 
брюшная сторона б'Ьлая, н об'1> окраски р’Ьзко между собой разграни
чены. Задн 1й промежуточный зубъ ниже ближайшаго зубца нередняго 
коренного зуба. Длина хвоста меньше половины длины т'Ьла.

Иоиросъ о раснространен1и б'Ьлозубки обыкновенной вч. значитель
ной м'ЬрЪ осложняется номенклатурной путаницей, начавшейся еще сч. 
Линнея, который назван1е Sorex araiieiis далъ сначала обыкновенной 
бурозубк'Ь, а зат’Ьмъ замкниль его назва1Йемь Sorex viilgairis, а на- 
зван1е Sorex araiieus неренесъ на обыкновенную б’Ьлозубку. Благодаря 
этому, н'Ькоторые pyccKie авторы, именно бол'ке старые (Георги, Пал- 
лась), нодъ Sorex araiieiis ноннмаютъ бурозубку, между Т'Ьмъ какь 
ц'клый рядъ сл'Ьдовавшихъ за ними (Брандтъ. Миддендор((1 Ь, Шренкъ, 
1*адде, Эверсманъ и друг!е) относять это назван1е къ б'Ьлозубк'Ь, а 
бурозубку назшшютъ Sorex vulgaris. Самые нов'Ьйнпе авторы опять 
возвратились къ первоначальному унотреблшйю naaBaiiia Sorex araneiis, 
т . е. относятъ его къ бурозубка, между т 1 >мъ какъ для б'Ьлозубки 
приняли видовое назва1пе russulus, данное И еппатГомъ въ 1780 г. 
Эта номенклатура сохранена мной и въ настоящемъ труд'Ь.
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Что касается отно1пен]я между Crociiiiira russiiliis и € г . leiicodon, 
то некоторые заиадно-енро1 1ейск!е авторы и теперь счнтаютъ ихъ совер
шенно самостоятельными видами, между гЁмъ какъ pyccKie авторы 
пришли къ тому уб'Ьжден1 ю, что раатраничить эти дв’Ь формы, какъ 
морфологически, такь и территор1 ально, невоэможно, и что поэтому он'Ь 
должны считаться лишь BapianiaMU одного и того же вида (см. напр. 
Brandt, Bemerkiingen, 9 ). СЁверцовь ( I . с .) даже уиотребляетъ назва- 
Hie leucodon не какъ назвжпе вар1ац1и, а для обозначен1я обыкновенной 
бЬлозубки вообще, т . е. какъ синонимъ Сг. riissulns.

Принимая все это въ расчетъ и остановившись на точкЁ зр'Ёи1я 
Брандта, никЁмъ изъ русскихъ авторовъ не оспаривавшейся, мы можемъ 
установить слЁдую1ще факты относительно распространен1я описываемаго 
вида въ нашемъ район1 >.

По Брандту, обыкновенная б'Ьлозубка занимаетъ южныя части Евро
пейской Pocciii и на востокъ доходить до Алтая. По Сатунину, она является 
характернымъ видомъ для долины и дельты р. Волги. По Леману 
(B randt, Anltang, 299 ), она встрЬчается въ Оренбургской губерн1и, но 
не часто. Эверсмапъ, за все время своихъ сборовъ въ Оренбургском’!, 
кра’к, добылъ только одинъ экземнляръ. В ъ  среднемъ Урал’Ь (именно, 
близь Екатеринбурга и въ Верхотурь'Ь), по Сабан'Ьеву, она очень обык
новенна, даже многочисленн’Ье бурозубки; но въ черноземной нолосЬ 
зд'Ьсь же не была находима. Втотъ изсл'кдовате.!ь думаетъ, что б'Ь.ю- 
зубка встр'Ёчается и дал'Ье къ скверу. Однако, никакихъ фактическихъ 
доказательетвъ этого мы не им'кемъ, и я полагаю, что указанным Оа- 
бан’кевымь мкста представляютъ собою самые скверные пункты нахоас- 
ден1я этого животнаго. По Скверцову, бклозубка встркчается въ Сыръ- 
Дарьннской области, въ стеияхъ и возд’клываеиыхъ мкстностяхъ, не 
выше 4 ,0 0 0 ’ . Радде и Вальтеръ добыли три молодыхъ экземпляра въ 
горахъ Конетъ-Дагъ, близь Рермаба (на русско-персидско!! границк)-

Въ  пашемъ музек имкется только одинъ экземиляръ, добытый 
А . С. Хахловымъ, лктомъ 1904 г ., въ Барлыкъ-Арасанк (между озе- 
ромъ Ала-кулеиъ и китайской границей). Это самка съ ркзко выра- 
асенными особенностями var. leucodon. Длина гкла 70, дл. хвоста безъ 
волось всего только 27 . Спина скровато-бурая, брюшко свктло-скрое, 
иричемъ обк э'1'и окраски ркзко разграничены. Хвостъ сверху цвкта 
сипны, но свкт.гке; снизу онъ почти бклъ. Ноги б'клы.

Не особенно богатъ также и академпческ1п матер1алъ по этому 
виду изъ нашего района. Я  нашелъ 6  экземпляровъ, подходящихъ подъ 
признаки типичной Сг. nissulus; 1) съ р. Нарына (близь оз. Иссык'ь-
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куль, Семир1 .ч. обл.), сииртовый отъ Кушакевича; 2) пзъ киргиаскихъ- 
стеией, бе.1ъ бол'Ье точнаго обоаначен1 я местности и безъ имени кол
лектора, сииртовый; 3) изъ Казалы (на р. Сырь-Дарь1>, вблизи Араль- 
скаго моря), шкурка, отъ С^верцова; 4) изъ Уймонской долины (цен
тральный Алтай), отъ Эверсмана; 5) изъ Ташкента, отъ Б . Федченко, 
молодой сииртовый экз., и 6 ) изъ Кобуна (Кобукъ?), отъ Робороьскаго- 
и Козлова, сииртовый. Сверхъ того, тамъ же имеются подходяние- 
больше подъ признаки var. leucodon два спиртовые экземпляры отъ 
С'Ьверцова, изъ Киргизскихъ степей, къ сожал'Ьн1 ю безъ точнаго ука- 
зан1 я MliCTa,

Заслуживаютъ особеннаго вниман1я сл'Ьдующ1я три шкурки акаде
мической кол-текфи, отъ Пржевальскасо: 1) J'e 6558 , Лобъ-Норъ, 2)-

6555, Лобъ-Норъ, и 3) .А» 6554, Куку-Норъ. № 6558 снабженъ 
этикетомъ Crocidura russulas H erm ., а остальные два экземпляра но- 
сятъ назван1е Or. attemiata М. p]dw. Между т'Ьмъ, они отличаются 
отъ нерваго экземпляра только немного большей величиной. Во всякомъ 
случа'Ь, ни по окраскЬ, ни по общимъ разм1 >рамъ т^ла, ни по относи
тельной длин'Ь хвоста они не подходятъ къ описан1ю и ])исункамъ 
М. Edwards'a (см. ниже). По моему, всЬ три экземпляра должны быть 
отнесены къ виду Or. russulas Herm . Къ  основному ли виду, или 
къ var. leucodon— это довольно трудно сказать, такъ какъ признаки 
об'Ьпхъ формъ у нихъ см'Ьшаны, что впрочемъ встречается очень часто 
и у экземнляровъ изъ другихъ местностей.

Наконецъ, въ академической коллекн,1и оказался еще экземпляръ 
белозубой землеройки изъ Ташкента, отъ Вилькенса, добытый 25 ап
реля 1885 г. (шкурка, самка). Этотъ экземпляръ носитъ этикетъ съ 
назван1емъ „Crocidura hogsoui B ly U i“ . Но здесь очевидное недоразу- 
мен1е. Сг. liodgsoni принадлежитъ къ нодроду Pacliiura, а данный 
экземпляръ долженъ быть отнесенъ къ подроду Crocidura, въ чемъ я 
убедился тщательнымъ nayneHieH'b его зубовъ. Да и друг!е признаки 
не сходны. Такъ , у Сг. hodgsoni длина хвоста составляетъ около 
длины тела, между темъ какъ у даннаго экземпляра она составляетъ 
лишь около половины длины тела. Вообще, я затрудняюсь отличить 
этотъ экземпляръ отъ Сг. russulas. Но моему мнен1ю, онъ является пе- 
рехолнымъ между типичной формой этого вида и var. leucodon. Спин
ная сторона серовато-бурая, брюшная— 6e.'iaa; оба цвета довольно резко 
разграничены. ЗаднШ промежуточный зубъ приблизительно равенъ бли
жайшему зубцу передняго коренного зуба. Впрочемъ, зубы порядочно стерты 
и потому точно установить указанное отношен1е трудно. Что же касается
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хвоста, то на шкурк^ невозможно решить, будетъ ли онъ немного ко
роче, или немного длиннее, ч’Ьмъ половина длины т'Ьла.

Изъ всего вышеизложеннаго можно зак.1 ючить, что северная граница 
расиространен1я Crocidiira riissuliis (а вм’Ьст'Ь съ т 1 >мъ и всего рода 
drocidura) приблизительно совпадаетъ съ южной границей распростра- 
яен1я Sorex araneus, за исключен1емъ лишь Урала, гд-ё она заходить 
далеко на сЬверъ, ириблизительно до 58'̂  с. ш. Этотъ р'Ёзк1 й подъеиъ 
на ct.Bepb и многочисленность въ среднемъ Урал'Ь нашего новсюду 
pt>,T,Karo вида производить довольно странное BiienaTitHie, и можно бы 
даже соянЁваться въ верности указан1й Сабанеева, если бы можно 
’было допустить зд1)СЬ CMtiiieHie съ какою либо другою землеройкой. Но 
такъ какъ о бурозубк'Ь этотъ авторъ говоритъ особо, а больше сме
шать б^лозубку, казалось бы, не съ ч'Ьмъ, то п для coMirfeHiii н'Ётъ 
•̂ серьезнаго основан1 я.

Южную границу расиространет'я шипего вида указать очень трудно, 
®сл'Ьдств1е б'Ьдности литературныхъ указан1й. Такъ какъ изъ выше- 
язложеннаго видно, что она встр'Ьчается въ СемирЬченской, Сыръ-;1,арь- 
-инской и Закасп1йской областяхъ, то нужно думать, что она распро- 
'Странена во веемъ Туркестан^ на югъ до Инл 1’и, гд'Ь несомнЬнно 
-Ъстр'Ьчаются очень близк1я (1)ормы.

li'b западу отъ Haiuei'o района обыкновенная б’Ёлозубка встр'Ьчается 
въ южной иоловин'Ь Европейской Poccin (до Орловской губерн1п, вклю
чительно), а также въ средней и южной Европ'Ь. Въ скверно-кавказ- 
скихъ степяхъ она тоже найдена (Сатунинъ, Степи, 19). Но несомнкнно 

юна встр'кчается и дальше на югъ, только подъ другими назшипями: 
на Кавказ'Ь подъ назван1емъ CV. GiddensUidtii P a ll ., а въ Перс1и подъ 
назван1емъ 6 V. Gmelini P a ll , и Сг. fumiyata Filipp i. Крымская (Jr. 

■suaveolrns P a ll, представляетъ тоже синопимъ обыкновенной б1>лозубки. 
Ю тождеств'Ь или крайней близости перечисленныхъ формъ высказыва
лись уже почти вс1>, кто этого вопроса касался (см. наир. Brandt, 
Insectivora, 592— 3; Сатунинъ, Радде, Miisenm, 53).

На востокъ отъ нашего района обыкновеиная бклозубка, по всей 
В'Ьроятности, распространена во всей Монго.пи и въ Восточномъ (ки
тайском!.) Туркестан1), такъ какъ близк1е виды встр'кчаюгся въ Китак , 
Манджур1и, Корск и въ Уссур1йскомъ крак.

Что касается бклозубки ушастой (var. leiicodon), то она не можетъ 
•быть территор1ально отграничена отъ основного вида: она встркчается 
аювсюду вмкстк съ нимъ.
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Е.шзте и сомнительные виды.

Crocidura russulus очень склонна къ образован!» napiauin, вслЬд- 
CTHie чего въ разныхъ м’Ьстностяхъ ее мнократно описывали нодъ раз
ными назван!ями и, какъ видно изъ вышеизложеннаго, даже такой точ
ный наблюдатель, какъ Палласъ, находя ее въ новой м1)Стности, часто 
не узнавалъ ее и давалъ ей новое назван!е. Т'Ьмъ не мен'Ье, и теперь 
иродолжаютъ описываться все новые близк!е виды, большая часть кото- 
рыхъ, судя по м4сту ихъ обитан!я п отчасти по описан!ямъ, по всей ве
роятности, окажутся вар!ац!ями все той же Crocidura nissulus. Къ  такимъ 
принадлежитъ:

1. Crocidura nitjoides Blaiiford (У а гк а т ! , 16). Известна въ едпн- 
ственномъ экземпляре, добытомъ въ Лацаке. Д л. т . 53 , дл. хв. 38. 
Спинная сторона серовато-бураго цвета, брюшная почти бела го; хвостъ 
двуцветный, техъ же цвътовъ. Передн1й промежуточный зубъ (т . е. 
первый боковой резецъ) вдвое выше каждаго изъ двухъ следующихъ, 
которые почти равны между собой. У  Сг. russulus, обыкновенно, все 
три боковые резда уменьшаются постепенно по направлен!» спереди 
назадъ, но иногда (особенно у var. leucodon) встречается и такое от- 
ношен!е, какъ указано для Сг. inyoidis.

Тотъ же самый Blanford, въ другомъ своемъ труде (Mammalia, 
243 ), ставитъ свое назван!е Сг. myoides прямо въ число спнонимовъ 
Сг. russulus. Но G errit M iller (Proc. B io l. Soc. W ash., 1901, 157) 
настапваетъ на видовой самостоятельности Сг. myoides.

2. Crocidura attenuafa A . M iliie-Edwards (Mammiferes, 263 ). Най
дена въ северо-восточномъ Тибете. Дл. т. 74 , дл. хв. 4 8 . Обний 
цветъ меха серый, съ зеленовато-бурымъ оттенкомъ на спинной сто
роне. Хвостъ тонк!й, сверху серый, снизу белый. Въ  остальномъ сходна 
съ Сг. russulus. Суля по описан!» и рисункамъ М. Edwards’a, трудно 
сомневаться въ самостоятельности этого вида, хотя онъ несомненно 
близокъ къ Сг. russulus.

3. Crocidura lignicolor M iller (Ргос. B io l. Soc. W ash ., 1900, 39 ).

Найдена въ Восточномъ (кптайскомъ) Туркестане, въ Маралъ-
башп, близь р. Яркендъ-Дарья.

4. Crocidura Uensis M iller (1. с., 1901, 157). Найдена въ китай
ской Кульдже, на р. Или.

О двухъ последнихъ, къ сожалегпю, ничего не могу сказать, такъ 
какъ мне не удалось достать далее ихъ оппсанШ.
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Crocidura etrusca Savi, бtлoзy6кa средиземная (?).

Pachiura sp. {etrusca Savi?). Radde-Walter, Saugetliiere, 1008.

Pachiuru sp. Тихоинровъ и Корчагинъ, Списки, 17.

Въ литератур'Ь им’Ьются то-тько два (вытеука-занныл) сообщен1я о 
нахолсден1и въ нашемъ район1> какой то зем.теройки изъ подрода Pa
chiura, от.шчающагося отъ подрода Crocidura четырьмя (вместо трехъ) 
промежуточными зубами съ каждой стороны. Тихомировъ и Корчагинъ 
уноминаютъ о такомъ 9Кземп.1ярЬ, приеланномъ степнымъ генералъ-гу- 
бурнатороиъ Колнаковскимъ, ко неизв'Ьстпо гд’Ь добытомъ. OnncaHia 
этого экземпляра н'Ьтъ. Радде и Вальтеръ сообщаютъ тоже объ одномъ 
экземпляр'Ь, полученномъ изъ Туркменской степи, но безъ бо.гЬе точнаго 
указан1я м'Ьста. Эти 1 1 0 С.тЬд1пе авторы прибавляютъ, что ихъ экзем- 
нляръ очень похожъ на Pachiura etrusca Savi, которая несомн'Ьнно 
встр'Ьчается въ ТифлисЬ').

Вн'Ь нашего района б'Ьлозубка средиземная встречается по берегамъ 
Средиземнаго моря. Haxoждeнie ея въ Крыму не доказано. Правда, 
B lasius (Silugethiere, 150) утверждаетъ, что крымская Sorex suaveo- 
leus P a llas  есть ни что иное, какъ именно Crocidura etrusca. Но все 
pyccKie авторы считаютъ Sorex suaveolens синонимомъ Crocidura rus- 
sulus, или ея Bapianin Cr. leucodou. Значительное число видовъ изъ 
подрода Pachiura известно въ Индiн, и меасду ними встречаются очень 
близме къ европейской Сг. etrusca. Однако, нaxoждeнie этого подрода 
въ местностяхъ нромежуточныхъ ме;кду Закас1Ййской областью и Гима
лаями пока не можетъ считаться доказаннымъ.

Родъ Diplomesodon, путоранъ.

Только два нромежуточныхъ зуба съ каждой стороны. Зубная фор
мула но Э. Брандту: i^/i, cV i, p m 7 i, нИ/з. По Dobson’y, ее придется 
выразить такимъ образомъ: Р/2 , с Vo, pm’А , ш“/з. Всехъ зубовъ 26. 
Сзади нижняго нередняго резца два одновершинныхъ зуба. Кончики 
зубовъ белы.

Известенъ только одинъ видъ:

‘ ) Не йогу ие обратить niiHsiaiiie на страниое противорЬч!? этого послЬднпго заявле- 
п1я (о нагожденш Pachiura etrusca въ ТифлпсЬ) съ тЬнъ фактомь, что уиояянутый видъ 
ие упоминается въ спискахъ Кавказскаго музея, а также ие указывается пигд-Ь Сатупинымъ 
аъ его спискахь кавказскыхъ млекоинтающихъ.
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Diplomesodon pulchellus Lichtenstein, п у то р а к ъ  n t r if t .

Sorex 2)г11скеПт. Lichtenstein, Anhang, 124. Эверсманъ, MjieKOiiHTaioipia 
89. С’Ьверцовъ, Распределен!?, G l.

Diplomesodon pulchellus. Brandt, Anhang, 299. Finsch, Wirbelthiere, 4 
(116).

Спинная сторона CBtT.iaro с'Ьро-бураго цв’Ьта. На ней находится 
'̂ o.ibiiioe (око.ю IV s — 2 стм. въ продольномъ д)а.четр'Ь) б'Ь.юе пятно, съ 
-острыми переднимъ и заднимъ концами. Вся брюшная поверхность, на
чиная отъ гла.зъ, а также ноги и хвостъ (со всЬхъ сторонъ) белы. Дл. 
T t.ia  50, дл. хвоста 20.

Благодаря вышеупомянутому, р’Ьзко бросающемуся въ гла.за, бЬлому 

яятну на спин'Ь, путоракъ съ перваго взгляда легко отличается отъ 

всЬхъ нашихъ землероекъ. Такъ  какъ до сихъ поръ добыто очень мало 

зкземпляровъ этого оригинальнаго животнаго, то можно бы думать, что 

указанное странное на первый взглядъ б'Ьлое пятно представляетъ яв- 

леп1е случайное и не должно быть постояннымъ. Однако, Эверсманъ, 

который НсЧблюдалъ много путораковъ на B O .it , говоритъ, что пятно 

-было у вс'ЬхъЭ-
По Эверсману, который первый открылъ путорака, онъ обитаетъ 

въ камышахъ къ востоку отъ р. Урала, по песчанымъ сырымъ ме.стамъ. 
Но Брандту, одииъ экземпляръ добыть Деманомъ въ южной заураль- 
а;кой степи. По С’Ьверцову, путоракъ встречается на Сыръ-Дарь'1>.

Точно указать границы распространен1я п’Ьгаго путорака нельзя, 
всл'Ьдств1 е скудости и недостаточной точности литературныхъ указан!!!. 
Но, во всякомъ случае, его находили только въ низменностяхъ около 
Аральскаго моря, на западъ не далее р. Урала. Но всей вероятности, 
только здесь онъ и водится. Finsch, правда, нашелъ заднюю часть 
тела этого зверька въ остаткахъ пищи сарыча (Biiteo lag’opiis) въ 
устье р. Щучьей, около 67® с. ш. Но это еще не даетъ ocHonaniti 
предполагать, что путоракъ былъ добытъ указанной птицей непременно 
вблизи даннаго пункта.

Пег1й путоракъ служитъ однимъ изъ немпогихъ прпме])Овъ живот
наго съ очень ограниченной областью распространшпя.

)̂ Совершенно так1е же соображен1я о значен1и Ct.iaro пятна оказываются у Снмашко. 
Млекопитающ1я. 98.
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къ о т р я д у  C h i r o p t o r a ' ) .

По матер!алу, полученному во время печата1пя.

Родъ Harpiocephalus, трубконосъ.

Края ноздрей довольно сильно приподнимаются надъ поверхностью 
рыльца, такъ что представляютъ видъ короткихъ трубочекъ. Сводъ че
репа заметно нриподнятъ надъ плоскостью рыльца, но не такъ сильно,, 
какъ у рода Miniopteriis. Ухо умеренной длины (мало или совсЬмъ не 
выдается за конецъ рыльца). Козелокъ длинный, постепенно суживаю- 
щ1йся къ концу, острый, прямой или саблеобразный. Большой налецъ 
ручей сравнительно длиненъ и снабженъ сильно развитымъ когтемъ. 
Хвостовая летательная перепонка покрыта на всей своей спинной по
верхности довольно густыми волосами. Шпорнаго лоскута н'Ьтъ. Зуб
ная формула: i /̂s, cV i, pni'Vs, m7s.

Изъ этого видно, что но числу Зуб0 1 !Ъ трубконосы сходны съ ро- 
домъ Vespemgo, а по н1 >которымъ вн1 иннимъ признакамъ, особенно по- 
форм'Ь козелка и по отсутств1 ю шпорнаго лоскута,— съ родомъ Vesper- 
tilio . Но у пос.Т'Ьдняго рода большой налецъ руки относительно коро- 
токъ, сводъ черепа очень мало поднимается надъ плоскостью рыльца и 
спинная поверхность хвостовой перепонки на большей части своего иро- 
тяжен1я голая. Края ноздрей у Vespertilio хотя иногда и бываютъ 
нисколько приподняты надъ плоскостью рыльца, однако не такъ ptaico, 
какъ у рода Harpioceplialiis.

Некоторые paздt.^Iяютъ этотъ родъ на два подрода: M iiriiia и 
Harpiocephalus. Но различ1е между ними очень незначительно. У  под
рода Muriiia первый верхн1й ложнокоренной зубъ много меньше второго 
и сдвннутъ кнутри отъ общаго рода зубовъ; у подрода же Harpiocep
halus разница въ Be.innHHii этихъ двухъ зубовъ незначительна и пер
вый изъ нпхъ располагается почти врядъ съ другими.

Выше, на стр. 9, мною высказано предположшие, что моясетъ быть 
у насъ найдутся представители рода Harpiocephalus. Но я не .чогъ

' )  До110лвен1я иJltютъ особую нумерац1ю по той 1])'ичин1;, что по OKOHMaiiiii всего 
труда предполагается дать одпо ьбпгее дополиен1 е для вскхъ отрядом., посл-Ь чего допол- 
нен1Я къ отд-Ьльнымъ выпускамъ должвы быть выброшевы.
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ожидать, что это случится даже раньше выхода изъ печати настоя- 
щаго выпуска, и потому этотъ родъ не внесенъ въ общую систему та- 
блицъ для olIpeдtлelliя родовъ отряда Cliiroptera.

Harpiocephalus leucogaster sibiricus n. subsp., трубконосъ си6ирек1й.

Ухо безъ явственной выр'Ьзки на наружномъ краю, съ неболынимъ 
тупымъ выдающимся лоскутомъ въ основан1и внутренняго края. Козе- 
локъ почти прямой (къ концу едва заметно отклоняется кнаружи). 
Кром'Ь обычнаго зубца въ основан1и, на его наружной сторонЬ, здЬсв 
же, нисколько выше, находится е]це второй зубовидный выступъ. Ноздри 
грушевидныя. Второй (наружный) верхн1й р^зецт. равенъ первому (вну
треннему). Верный B ep xn iii ложнокоренной лишь немного меньше вто
рого и лишь мало сдвинуть кнутри изъ общаго ряда зубовъ. Нижн1е 
рЬзцы стоятъ косо но отношен1 ю къ челюсти, такъ что наружные 
частью прикрываются внутренними. Летательная перепонка не только 
доходнтъ до ocHOBaiiia большого пальца ноги, но немного захватываетъ 
и ocHOBaHie этого пальца. На хвостовой летательной нереионк1> р1>зко 
зам'Ьтны 16 — 18 точечныхъ ноперечны.хъ полосокъ. Ея  спинная повер
хность на всемъ протяжен!)! покрыта довольно густыми, длинными во- 
•тосками, а брюшная— редкими и короткими. Первые членики 8 -го и 
о-го нальцевъ руки почти равны, первый членикъ 4-го пальца на 1 мм. 
К 01)0че. 0 6 n i,iii цв'Ьтъ м'Ьха бурый; только основан!я волосъ сЬроваты. 
Но вся брюшная поверхность тЬла покрыта м-Ьхомь сЬраго цв’Ьта, 
нричемъ 1С0НЦЫ волосъ беловаты.

Я  нашелъ единственный экземнляръ это)’0  новаго подвида (самку) въ 
присланной мн’1), въ общемъ чрезвычайно б'Ьдной, коллеюри Омскаго 
музея. Надпись па этикет’Ь иоказываетъ, что этотъ экземнляръ добыть 
въ ceiiTa6p1i 1900 г. въ улус'й Кечино, въ Кузнецкомъ Алатау, сле
довательно въ пред1;лахъ Томской губерн!и. Размеры этого экземпляра: 
длина тела 55, дл. хвоста 89, высота уха 15'/г, длина козелка 10, 
длина предплечья 40, размахъ К1)ыльевъ 284, длина перваго пальца 
руки съ когтемъ 13. Длина члениковъ 8 -го пальца (начиная съ нер- 
ваго): 34, 16, 14, 10.

Отъ типичваго Harpioceplialiis leucogaster М. Milne-Eihvards (Маш- 
iiiiferes, 252) описанный экземнляръ отличается следуюп|,имп признаками: 
1 ) Внутренн!й и нарул:ный uepxnie резцы почти совершенно равны (у 
типичной формы внутренн!й резецъ меньше наружнаго). 2) Брюшная сто
рона тела не белая, катсъ у типичной формы, но серая и притомъ едина-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



i02i-

ковал Hit вселъ своемъ 1фотяжен]'и, между т1>мъ какъ у типичной 
формы боковыя части брюшной поверхности т^ла бураго цв^та. 3) Вну- 
тренн1й лоскут'Ь на y x t  тупой, а не острый (какъ у типичной формы). 
Что касается рааяаха крыльевъ, то ио Milne-Edwards’y онъ составляетъ 
всего 125 мм., с.гЬдовательно бол'Ье ч'Ьмъ вдвое меньше, ч’Ёмъ у на
шего экиемиллра. Но на самомъ д^.Н разница, вероятно, не такъ ве
лика. Д1>ло въ томъ, что изъ всЬхъ изм'Ьрен!й точное oiipeAt-ieHie 
размаха всего трудн4е. А  потому сравнен1е цифръ, нолученныхъ въ 
этомъ отношен1и различными изс.тЬдователями, можно производить лишь 
съ большой осторожностью').

Plecotus auritus L.

Три экземпляра изъ Усинскаго округа. Енисейской губ., и одинъ 
экз. съ р. Олекмы получены отъ Иркутскаго музея. B e t типичные. 
Д ва, тоже типичные, экземпляра изъ окрестностей г . Енисейска, нолу- 
чепы отъ Енисейскаго музея.

Одинъ экземпляръ изъ Лмаровки (Забайкалье) и одинъ изъ Троицко- 
савскаго ytздa (тоже) получены отъ Троицкосавскаго музея. Первый 
типичный, второй отличается чрезвычайно свйтлымъ буровато-желтымъ 
цвйтолъ (самка).

Относительно уноминаемаго Финшемъ ушана будто-бы изъ окрестно
стей г. Омска я снесся письменно съ И. Я . Словцовымъ и получиль 
отъ него отвйтъ, вполнй нодтверждаюпрй ошибочность указан1я Финша 
(сравн. стр. 14, строки 9— 10).

Vespertilio daubentonii Leisler.

Одинъ типичный экземпляръ изъ окрестностей г. Иркутска нолу- 

ченъ отъ Иркутскаго музея.

Vespertilio mystacinus Leisler.

О'П. Троицкосавскаго музея получено четыре экземпляра. У  всЬхъ- 
OTHOiiieHie между вторымъ и третьимъ члениками третьяго пальца та-

’ ) Считаю не лишнииъ обратить виимав1е на то, что въ цитированной только-что- 
eiaTbt А. Milne-Edwarde’a, какъ нъ текстЬ описан1я вида Н. leucogaster, такъ и въ объяс- 
нен1и къ таблицЬ 37 В , цифры, очевидно, перепутаны. Вместо фиг. 1, нужно читать фиг. 2 ,  
U наоборотъ. Но въ объяснен1и таблицы 37 С цифры фигуръ указаны правильно.
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кое же, какъ вообще у сибирскихъ представителей этого вида (си. 
стр. 25). Три ивъ нихъ, добытые въ Забайкальской области (въ Троиц- 
KOcaBCKt, въ Яиаровк'Ь и въ с. Преображенскомъ блиэь Троицкосавска), 
и въ другихъ отно1пен1яхъ не отличаются отъ западно-сибирскихъ эк- 
земпляровъ. Четвертый экэемпляръ (самка, добытая В . С. Моллесонъ), 
изъ долины р^чки Ибицыка въ сЬверной Монго.ли, отличается нисколько 
меньшими размерами (дл. предплечья 33 ), св'Ётло-каштаново-бурымъ 
цв’Ьтомъ и неболыпимъ, но совершенно явственнымъ шпорнымъ лоскумомъ.

Экземпляръ этотъ молодой, и я думаю, что всё перечисленныя осо
бенности представляютъ собой не расовый, а возрастныя отлич1я. Ни
чтожные слЁды шпорпаго лоскута я и раньше иногда замЁчалъ у пред
ставителей этого вида, но такъ явственно развитымъ не видЁлъ его 
никогда ни у одной ночницы. Еслпбы не изслЁдовать зубовъ, то можно 
было бы отнесть этотъ экземпляръ къ роду Vesperugo.

Два типичные для Западной Сибири экземпляра получены отъ Ени- 
сейскаго музея: одинъ изъ окрестностей г . Р]нисейска, другой съ р. 
Питъ (нЁсколько сЁнернЁе этого города).

Vesperugo discolor Nattercr.

Отъ Иркутскаго музея получены два самца и двё самки, добытые 
къ Нерчинскомъ округЁ, Забайкальской области, И . Московскихъ. В сё 
четыре экземпляра отличаются чрезвычайно свЁтлымъ каштаново-бурымъ 
цвЁтомъ всего тЁла и, между прочимъ, спины, что рЁзко отличаетъ 
ихъ отъ западно-сибирскихъ представителей этого вида. Хвостовая 
летательная перепонка у всёхъ буровато-бЬлаго и»Ёта, а у одной самки 
почти такого же ивЁта вся спинная и брюшная поверхности тЁла. Въ 
другихъ отношен1яхъ эти экземпляры не представляютъ отлич1й отъ 
западно-сибирскихъ.

Я  считаю необходимымъ отмЁтить указанные забайкальск1е экзем
пляры, какъ особый подвидъ {siibsp. luteus).

Vesperugo borealis Nilsson.

Одинъ экземпляръ полученъ отъ Енисейскаго музея (изъ окрестностей 
г . Енисейска), два экземпляра получены отъ Троиикосавскаго музея 
(изъ Ямаровки и с. Преображепскаго) и одинъ—отъ Иркутскаго музея 
(верховья рЁки Королокъ). Отличаются отъ западно-сибирскихъ только 
НЁсколько меньшими размЁрами. ПослЁднш экземпляръ, самка, меньше 
ВСЁХЪ. Длина его тЁла 50, дл. предплечья 38.
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Vesperugo noctula Schreber.

В ъ  коллекц1и Омскаго музея оказались три cyxie экзем1ияра, изъ 
тготорыхъ два доставлены „невидимому" А , М. Никольскимъ изъ его 
по'Ьздки къ Балхашу въ 1884 г . Трет1й экземнляръ добыть близь оз. 
Марка-куль, въ Зайсанскомъ уЬзд’Ь (южный Алтай).
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Отрлдъ C hiroptera

(Kposiii родовъ Vespertilio и Vesperiigo).

-С1;верпая грапици paciipocrpaiieHifl 
R h in o lo p h u s  fe rru m -e q u in u ra . A
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Родъ Yesportilio. I I .

.•Граница области обычваго 
расп(шстранен1 я V. m y s ta -  
c in u s  и V. d a u b е п t o n i i .

X  V. mystaciiius вяЬ этой об 
ласти.

Области paciipocTpaiieiiiH V.
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Родь Vesperiigo.
U L
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Fnsectivora, 2.
V .

Облает paciipocTpaii«uifl Neomys Д, 
fiidiwns.

Южвал! граница рнс1 1ро(гграаеш>1 
Soreu araneus п S. mmutus, / '

Ctnepmaa граница paciipo- /:  
cTpaiBeuiH подрода Croci- /  v

/ 'Ж -.Г /darai. 

Подродъ IPachiura

^Область распространвн!* 
Diplomesfodon palchellus
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