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Аннотация. Статья посвящена отражению информацию об экологическом 
состоянии пещеры Змеиной Манского района. О животных, использующих 
ее в качестве местообитания ранее и в настоящее время. Обнаруженные 
и  установленные особи являются преимущественно оседлыми видами. 
В  ходе работ был собран и  изучен материал костных останков, найден-
ных в  пещере. Идентифицирована принадлежность костей, обнаружен-
ных в  пещере. Результаты исследований будут полезны для подготовки 
материалов образования новых ООПТ, а также студентов биологического 
и экологического профиля подготовки. Представлен перечень необходи-
мых мероприятий по сохранению летучих мышей и пещер, как их место-
обитаний. Дано методологическое описание проведения работ по охране 
пещер.
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Встатье представлены результаты натурного об-
следования пещеры «Змеиная» и  камеральной 
обработки костных материалов. Пещера распо-

ложена на  территории Красноярского края, Манского 
района, в 3км от села Степной Баджей. Протяжённость 
ходов — 1250м; глубина — 45м. Пещера горизонталь-
ная, естественные препятствия — уступ 7  м, наличие 
узостей, каменных осыпей, камнепадных участков. 
Имеются уникальные натечные образования, представ-
ляющие научное и  эстетическое значение; интересна, 
как экскурсионный объект. Экологическое состояние 
пещеры удовлетворительное. Посещаемость низкая. 
Неконтролируемого потока спелеотуристов нет [1].

Пещера «Змеиная» исследовалась неоднократно 
в  2012, 2013, 2018  годах. Работы проводились в  осен-
не-зимний период. При изучении фауны нами использо-
валось несколько методов исследования (визуальные 
наблюдения, сбор и определение костного материала, 

учет и отлов в убежище зимующих рукокрылых, снятие 
морфометрических параметров).

В  ходе обследований в  пещере были обнаружены 
и  подняты на  поверхность для дальнейшего изучения 
кости млекопитающих. Определением костных остат-
ков (кроме отряда Рукокрылые — Chiroptera) зани-
мался А.А. Гуляев — главный хранитель красноярского 
краевого краеведческого музея. Классификация мле-
копитающих приводится по  справочнику-определи-
телю И.Я. Павлинов и  др., 2002. Кости, обнаруженные 
во входном гроте, принадлежали следующим крупным 
животным:

 ♦ Косуля сибирская (Capreolus pygargus Pallas, 
1771) — 2 фрагмента черепа;

 ♦ Медведь бурый (Ursus arctos Linnaeus,1758) — 
фрагмент черепа;

 ♦ Олень благородный (Марал) (Cervus elaphus 
Linnaeus,1758) — лучевая кость.
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Скорее всего, эти останки принадлежали жертвам 
бурого медведя, который использовал узкий входной 
грот в качестве убежища.

Костные остатки, обнаруженные в  глубине пещеры, 
принадлежали более мелким млекопитающим, таким как:

 ♦ Лисица обыкновенная (Vulpes vulpes 
Linnaeus,1758) — нижняя челюсть, фрагмент че-
репа;

 ♦ Соболь(Martes zibellina Linnaeus,1758) — череп, 
нижняя челюсть;

 ♦ Ласки и  хори (Mustela Linnaeus,1758) — фраг-
менты черепов;

 ♦ Зайцы (LepusLinnaeus,1758) — фрагмент черепа;
 ♦ Пищуха северная (Ochotona hyperborea 

Pallas,1811) — фрагменты черепа;
 ♦ Сурок серый (алтайский) (Marmota baibacina 

Kastschenko,1899) — фрагменты черепа, плече-
вая кость, большая берцовая;

 ♦ Полёвочьи — (ARVICOLINAE Gray, 1821) — 
фрагменты черепов, нижние челюсти;

 ♦ Бурозубки — (Sorex Linnaeus,1758) — фрагменты 
черепов, нижние челюсти.

Как попали эти животные в  гроты, расположенные 
далеко от входа, не очень понятно, предположительно, 
существовал еще один вход в пещеру, который позднее 
был засыпан.

В  настоящее время живые особи перечисленных 
видов (родов, подсемейств) млекопитающих в пещере 
не встречаются.

Также, в глубинных гротах пещеры были обнаруже-
ны кости рукокрылых. Определением занималась к. б.н, 
доцент кафедры лесоводства, охраны и  защиты леса 
СибГУ Н.А. Жиленко (Ефанова). Летучим мышам при-
надлежало 68 черепов и фрагментов черепов. Резуль-
таты были следующие:

 ♦ Ушан Огнева (Plecotus ognevi Kishida, 1927) — 18 
черепов и фрагментов черепа;

 ♦ Трубконос большой (Murina hilgendorfi Peters, 
1880) — 32 черепа и фрагмента черепа;

 ♦ Ночница сибирская (Myotis sibiricus Eversmann, 
1845) — 12 черепов;

 ♦ Ночница Иконникова (Myotis ikonnikovi Ognev, 
1912) — 2 черепа;

 ♦ Ночница длиннохвостая (Myotis frater Gl. Allen, 
1923) — 3 черепа;

 ♦ Кожанок северный (Eptesicus nilssonii Keyserling 
et Blasius, 1839) — 1 фрагмент черепа.

При визуальном осмотре на  зимовках в  пещере 
«Змеиной», в  общей сложности, было зафиксировано 
117 особей рукокрылых. Фоновым видов, как и в боль-

шинстве пещер Красноярского края, является ночни-
ца сибирская — 100 зверьков. Однако среди них могут 
встречаться и  другие ночницы — Иконникова и  длин-
нохвостая, к  сожалению, без отлова и  снятия морфо-
метрических параметров со всех ночниц, невозможно 
достоверно сказать были они на  зимовке или нет, так 
как внешне эти виды схожи.

Нам удалось измерить лишь шесть спящих ночниц, 
пять из  них оказались ночницами сибирскими (одна 
самка и  четыре самца) и  одна ночница Иконникова 
(самка), остальные располагались в  недоступных ме-
стах высоко на стенах, сводах и потолках гротов, и пе-
реходах пещеры.

Также в  пещере были обнаружены девять зимую-
щих особей ушана Огнева, четыре трубконоса больших 
и  три кожанка северного. Морфометрические показа-
телибыли сняты с  одного ушана Огнева (самка) и  ко-
жанка северного (самка). Все метрические промеры 
соответствуют литературным данным [2].

Четыре вида летучих мышей — Murina hilgendorfi, 
Myotis ikonnikovi, Myotis frater и Eptesicus nilssonii 
занесены в Красную книгу Красноярского края [3].

Пещера «Змеиная» является зимним убежищем лету-
чих мышей. Так как пещера расположена далеко от го-
рода, посещается редко и уровень беспокойства низок, 
то  возможно её использование самцами и  не  размно-
жающимися самками рукокрылых и в летний период.

Для сохранения пещеры и  её обитателей, прежде 
всего летучих мышей, было рекомендовано провести 
следующие мероприятия:

1) Устранить излишнее беспокойствопутем уста-
новки решетки на  вход. Решетка позволяет свободно 
проникать внутрь рукокрылым, но  не  людям. Для эф-
фективности и  безопасности, решетки должны иметь 
горизонтальные прутья, соответствующие данному 
подземелью дизайна и конструкции. Расстояние между 
прутьями является одним из наиболее важных параме-
тров. Рекомендуется оставлять свободное пространство 
в  150  мм между прутьями. Например, при использова-
нии прутьев из  нержавеющей стали диаметром 20  мм 
(радиусом 10 мм), промежуток в 150 мм свободного про-
странства потребует 170 мм между центрами прутков.

Если горизонтальные прутья находятся на  рассто-
янии 130–150  мм, вертикальные прутья должны быть 
расположены на  большем расстоянии. Точное рассто-
яние между прутьями можно выбрать в  соответствии 
с общим размером решетки, но оно должно быть в пре-
делах 450–750 мм [4].
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Решетка была установлена в  конце 2012  года 
во входном гроте на расстоянии 4-х метров от входа.

2) Придать пещере «Змеиная» статус памятника при-
роды (охраняемое убежище рукокрылых).

В  настоящее время идет процесс подготовки доку-
ментации для создания особо охраняемой природной 

территории — памятника природы краевого значения 
«Баджейские пещеры», к которым, в том числе, относит-
ся и пещера «Змеиная».

Описанные мероприятия помогут сохранить эколо-
гическое состояние пещеры на высоком уровне и огра-
дят популяции зимующих летучих мышей от  антропо-
генного воздействия.
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