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Приведены новые находки восточной ночницы Myotis petax вида, принадлежаще-
го сибирско-дальневосточному комплексу рукокрылых и ранее рассматривавшемуся 
как подвид водяной ночницы Myotis daubentonii s. lato. Произведена ревизия ранее 
сделанных находок эктопаразитов водяной ночницы в старом понимании этого вида. 
Установлено, что М. petax является хозяином 14 видов паразитических членистоно-
гих, среди которых 4 вида гамазовых клещей, 3 вида блох, 7 видов кровососущих 
мух. 

Ключевые слова: эктопаразиты рукокрылых, восточная ночница, Myotis petax, 
Nycteribiidae. 

На протяжении многих лет водяную Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) и 
восточную М. petax Hollister, 1912 ночниц считали одним видом из-за зна-
чительного морфологического сходства. Таким образом, вплоть до начала 
XXI века водяная ночница описывалась как транспалеарктический вид, 
ареал которого простирается от Атлантики до побережья Тихого океана 
(Corbet, 1978; Bogdanowicz, 1994). Однако недавно проведенные кранио-
метрические исследования (Kruskop, 2004) показали, что М. daubentonii 
s. 1. является сборным видом. Генетический анализ М. daubentonii s. 1. по-
зволил отнести ночниц, распространенных на территории Сибири (Буря-
тия, Алтай, Тува) и Дальнего Востока (Приморский край) к отдельному 
виду Myotis petax (Matveev et al., 2005). 
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Восточная ночница широко распространена в бореальной зоне Цент-
ральной и Восточной Палеарктики, от восточной части Западно-Сибир-
ской равнины и Западного Алтая до побережья Тихого океана (Matveev 
et al., 2005). Ее основными убежищами в зимний период являются пеще-
ры, в летний период она заселяет дупла и трещины в скалах. Этот вид от-
личают высокие показатели зараженности эктопаразитами, принадлежа-
щими к различным таксономическим группам (Орлова и др., 2013). При-
дание восточной ночнице статуса самостоятельного вида обусловливает 
необходимость пересмотра и сложившихся представлений о паразито-хо-
зяинных отношениях членистоногих и летучих мышей, обитающих в уме-
ренной зоне Восточной Палеарктики. Об актуальности данного вопроса 
свидетельствуют примеры того, как данные по распространению высоко-
специфических эктопаразитов позволяют уточнить видовую принад-
лежность самих рукокрылых. Так, благодаря находкам ряда видов мух-
кровососок была пересмотрена видовая принадлежность летучих мышей, 
отловленных летом в окрестностях села Корлики (восточная часть Хан-
ты-Мансийского автономного округа). Пойманные здесь летучие мыши 
были первоначально определены как водяная ночница. Однако находки 
таких специфических эктопаразитов восточной ночницы, как мухи Nycte-
ribia quasiocellata (Theodor, 1966) и Basilia rybini (Hurka, 1969) позволили 
уточнить видовую принадлежность летучих мышей, отловленных в окре-
стностях Корликов. Предварительные выводы, сделанные на основании 
находок эктопаразитов, были подтверждены детальными краниометриче-
скими исследованиями зверьков (Орлова и др., 2013). 

Цель настоящей работы состоит в анализе состава фауны эктопарази-
тов восточной ночницы. Результаты этого исследования могут быть при-
менены для уточнения границ распространения данного вида летучих мы-
шей. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Собственные сборы эктопаразитов летучих мышей были осуществлены 
с 2007 по 2014 г. Данные о местах сборов приведены в таблице, а также на 
рисунке. 

Эктопаразитов собирали с рукокрылых при помощи иглы и пинцета, 
затем фиксировали в 70%-ном растворе этанола. При изготовлении по-
стоянных препаратов клещей заключали в жидкость Фора-Берлезе, блох 
просветляли в 10%-ном водном растворе КОН и также помещали в жид-
кость Фора-Берлезе. Кровососущие мухи были зафиксированы в раство-
ре этанола. Определение эктопаразитов производилось при помощи мик-
роскопов Nikon Eclipse 50i и МБС-10 с использованием определителей 
(Theodor, 1954; Theodor, 1967; Stanyukovich, 1997; Определитель..., 1999). 
Для построения картосхемы находок использован электронный ресурс 
«Интерактивные карты» (Федеральный портал «Российское образова-
ние»). 

В общей сложности было отловлено и обследовано 56 особей восточ-
ной ночницы, с которых собрано в общей сложности 428 экз. блох, 
мух-кровососок и гамазовых клещей. Индекс зараженности (ИЗ) рассчи-
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Места и время сбора материала (по данным авторов) 
Place and time of collection material (author's data) 

№ Название пунктов Место отлова Координаты Время 
привязки мест сборов Место отлова мест находок исследований 

Ханты-Мансийский автономный округ 
1 Пос. Корлики Постройки 

Алтайский край 

61° 31'с. ш., 
82° 25' в. д. 

Июль 2007 

2 Тигирекский заповедник: Пе-
щера Ящур, пещеры г. Се-
мипещерная 

Пещеры 51° 09' с. ш., 
83° 01' в. д. 

Декабрь 2012 

Республика Хакассия 
3 Заповедник «Кузнецкий Ала- В месте охоты над 54° 56' с. ш., Август 2013 

тау»: р. Кия водоемом 88° 21' в. д. 

Красноярский край 
4а Пос. Шушенское Постройки 53° 20' с. ш., 

91° 56' в. д. 
Сентябрь 2012 

46 С. Сизая В месте охоты над 
водоемом 

52° 59' с. ш., 
91° ЗГ в. д. 

Июль 2013 

5 Саяно-Шушенский заповед-
ник: р. Ханныг 

Там же 52° 02' с. ш., 
92° 08' в. д. 

Июль 2012 

6 Р. Оя, окрестности пос. Боль-
шая Речка 

» » 53° 02' с. ш., 
92° 25' в. д. 

Июнь 2012 

7 Природный парк «Ергаки», 
р. Таловка 

» » 52° 21' с. ш., 
93° 10' в. д. 

Август 2011 

Республика Тыва 
8 Уюкская котловина, р. Суш Выводковая коло-

ния под мостом 
52° 03' с. ш., 
94° 03' с. ш. 

Июль 2012 

тывался как среднее количество эктопаразитов на зараженных хозяевах 
(т. е. без учета незараженных особей). Индекс встречаемости (ИВ) выра-
жен долей зараженных особей (Беклемишев, 1970). 

Видовой состав эктопаразитов восточной ночницы 

Ранее было показано (Орлова и др., 2013), что специфическими парази-
тами восточной ночницы являются мухи-кровососки Nycteribia qucisiocel-
lata и Basilici rybini. Ниже представлены дополнительные материалы по 
фауне эктопаразитов восточной ночницы. В частности, на территории За-
падной и Центральной Сибири (см. рисунок) с восточной ночницы нами 
были собраны 2 вида гамазовых клещей и 3 вида мух-кровососок и 1 вид 
блох. Из этих видов впервые в качестве эктопаразитов восточной ночницы 
указываются клещи Spinturnix myoti (Kolenati, 1856) и Macronyssus charus-
niirensis Dusbabek, 1966, блоха Myodopsylla trisellis Jordan, 1929 и му-
ха-кровососка Penicillidia monoceros (Speiser, 1900). 

317 



70° 65° 75° 85° 95° 

Места отлова восточной ночницы в Западной и Центральной Сибири. 
1 — Ханты-Мансийский автономный округ, с. Корлики; 2 — Алтайский край, государственный природ-
ный заповедник «Тигирекский»; 3 — Республика Хакасия, заповедник «Кузнецкий Алатау», р. Кия; 4 — 
Красноярский край, пос. Шушенское, с. Сизая; 5 — Красноярский край, государственный природный био-
сферный заповедник «Саяно-Шушенский»; 6 — Красноярский край, пос. Большая Речка, р. Оя; 7 — Красно-

ярский край, природный парк «Ергаки», р. Таловка; 8 — Республика Тыва, Уюкская котловина, р. Суш. 

Map of collection points of eastern water bat in Western and Central Sibiria. 

1. Spinturnix myoti (Kolenati, 1856). Вид распространен по всей Палеарк-
тике — от Великобритании до Дальнего Востока (Stanyukovich, 1997). 
S. myoti — олигоксенный вид, его клещи отмечаются на летучих мышах 
различных видов ночниц. 

Материалы. В летний (июль—август) и зимний (декабрь) период с вос-
точной ночницы собрано 60 экз. S. myoti. Пункты сбора расположены на 
территории ХМАО, Алтайского края и Кузнецкого Алатау. В частности, 
46 особей (1 lcf, 119, из которых 59 с внутриутробным яйцом, 8 дейтонимф, 
16 протонимф) — пос. Корлики (точка сбора № 1); 19 — Тигирекский за-
поведник (№ 2); 13 особей (10cf, 39) — р. Кия (№ 3). 

Наиболее полные данные нами получены во время летних сборов в окр. 
Корликов. Здесь на 18 особях восточной ночницы ИЗ S. myoti составил 3.3, 
а ИВ — 78. 
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2. Macronyssus charusnurensis Dusbabek, 1966. Центрально-восточнопа-
леарктический вид (распространен от Предуралья до Дальнего Востока) 
(Сенотрусова, Тагильцев, 1968; Медведев и др., 1991; Orlova, 2014). 
М. charusnurensis, по всей видимости, является олигофагом, но тяготеет 
к восточной ночнице. Вид был описан из Западной Монголии 
(оз. Хар-ус-Нуур). В качестве хозяина была указана Myotis daubentonii s. 1. 
Позднее данный вид клещей был обнаружен в Японии также на М. dauben-
tonii s. 1. (Uchikawa, 1979). В качестве хозяев клеща Macronyssus charusnu-
rensis, кроме Myotis daubentonii s. 1. также указывались усатая ночница My-
otis mystacinus (Kuhl, 1817) и бурый ушан Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) 
(Stanyukovich, 1997), а также ночница Наттерера Myotis nattereri (Kuhl, 
1817) (Orlova, 2014). 

Материалы. Собрано 118 экз. M. charusnurensis в 3 пунктах сборов на 
территории ХМАО, Алтайского края, Западного Саяна и Кузнецкого Ала-
тау: 5 9 (все с внутриутробными яйцами) — пос. Корлики (точка сбора 
№ 1); 100 особей (1 9 и 99 N1) — Тигирекский заповедник (№ 2); 1 9 — 
р. Кия (точка сбора № 3); 8 особей (3 9 с внутриутробными яйцами, 
5 N1) — Саяно-Шушенский государственный природный биосферный за-
поведник (№ 5); 4 особи (N1) — пос. Большая Речка (№ 6). 

Наибольшее число особей было собрано с 5 особей восточной ночни-
цы, осмотренных в зимний период в пещерах, расположенных на террито-
рии Тигирекского заповедника. Здесь ИЗ М. charusnurensis составлял 33.3, 
ИВ — 60. 

3. Myodopsylla trisellis Jordan, 1929. Палеарктический вид блох, ареал 
которого охватывает большую часть России от Ленинградской обл. до 
Приморского края и Камчатки. Вид ассоциирован с ночницами (Медведев, 
1985). 

Материалы. Собрана 1 особь (9) в Западном Саяне (точка № 4а). 
4. Penicillidia monoceros (Speiser, 1900). Транспалеарктический олигок-

сенный вид мух-кровососок. Основным хозяином P. monoceros является 
прудовая ночница в условиях ее высокой численности. В случае отсутст-
вия, либо низкой численности, прудовой ночницы P. monoceros паразити-
рует на ночницах водяной ночнице, ночнице Наттерера и восточной ноч-
нице (Орлова, 2013). Есть указания на находки P. monoceros с Myotis dau-
bentonii s. 1. на территории Восточного Казахстана (Полканов, Медведев, 
1997), Дальнего Востока (Медведев и др., 1990) и Японии (Mogi, 1979). 

Материалы. В 7 пунктах сборов с восточной ночницы собрано 35 экз. 
P. monoceros. В частности, 4 экз. (2 сг, 2 9) обнаружены в окрестностях 
пос. Корлики (точка сбора № 1); 2 особи (9) в Тигирекском заповеднике 
(точка сбора № 2); 3 особи (9) — в окрестностях пос. Шушенское (№ 4а); 
10 особей (2 cf, 8 9) — в Саяно-Шушенском природном государственном 
биосферном заповеднике (№ 5); 8 особей (7 1 9) — в Красноярском крае 
(№ 6); 3 особи (9) — в ПП «Ергаки» (точка сбора № 7); 2 особи (9) -
в Туве (№ 8). 

Таким образом, P. monoceros является широко распространенным ви-
дом мух-кровососок, отмеченным на обследованной территории в июле, 
августе и декабре. 

5. Nycteribia quasiocellata (Theodor, 1966). Центрально-восточнопалеарк-
тический вид мух-кровососок. Вероятно, олигофаг, тяготеющий к восточ-
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ной ночнице, поскольку большинство находок сделаны на ней. Вид был 
описан в Западной Монголии на Myotis daubentonii s. 1. На данной террито-
рии ранее находок восточной ночницы зафиксировано не было. Поскольку 
в настоящее время известно, что из пары криптических видов daubento-
niUpetax восточнее Западной Сибири обитает только М. petax, все находки 
водяной ночницы в Монголии следует считать принадлежащими восточ-
ной ночнице. Мухи Nycteribia quasiocellata были также обнаружены на 
усатой ночнице Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) в Восточном Казахстане 
(Зайсанская котловина). Определение видовой принадлежности ночницы 
было сделано А. А. Тагильцевым (Hurka, 1969). Однако большинство на-
ходок N. quasiocellata относили к Myotis daubentonii s. 1. (Полканов, Мед-
ведев, 1997; Медведев и др., 1990). Единичные особи N. quasiocellata были 
собраны также с некоторых других видов ночниц: М. nattereri (Kuhl, 1817) 
и М. capaccinii (Bonaparte, 1837), а также кожановидного нетопыря Нур-
sugo savii (Bonaparte, 1837) и обыкновенного длиннокрыла Minioptems 
schreibersi (Kuhl, 1817). 

Материалы. Собрано 34 экз. Nycteribia quasiocellata. Из них 18 особей 
(6 сг, 12 9) обнаружено в Тигирекском заповеднике (пункт сбора №2); 
2 особи (С и 9) — в Кузнецком Алатау (№ 3); 3 особи (С) — в окрестностях 
пос. Шушенское (№ 4а); 10 экз. (5 cf, 5 9) — в Саяно-Шушенском природ-
ном государственном биосферном заповеднике (№ 5); 1 особь (9) — на 
территории ПП «Ергаки» (№ 7). 

В сборах, выполненных на Северном Алтае (Тигирекский заповедник) 
ИВ N. quasiocellata достигает 100 %, а индекс зараженности составля-
ет 3.6. 

6. Basilia rybini (Hurka, 1969). Центрально-восточнопалеарктпческий 
вид мух-кровососок. 

В. rybini был описан из Восточного Казахстана с особей, отнесенных 
А. А. Тагильцевым к усатой ночнице (Hurka, 1969). Сборы А. Ю. Полкано-
ва Basilia rybini в Восточном Казахстане (Зайсанская котловина), однако, 
показали приуроченность В. rybini к М. daubentonii s. 1. Указание А. А. Та-
гильцевым обнаружения В. rybini на усатой ночнице, вероятно, является 
ошибочным вследствие неправильного определения вида хозяина (Полка-
нов, Медведев, 1997). 

Материалы. 82 особи В. rybini собрано в 7 пунктах сборов в июле, авгу-
сте и сентябре, а также декабре. 16 особей (8 cf. 8 9) обнаружено в Тигирек-
ском заповеднике (пункт сбора № 2); 13 особей (7 cf, 6 9) из Кузнецкого 
Алатау (№ 3); 13 (4 cf. 9 9) из окрестностей пос. Шушенское (пункт сбора 
№ 4а); 4 особи (1 cf, 3 9) из окрестностей д. Сизая (№ 46); 17 особей (3 cf, 
14 9) из Саяно-Шушенского природного государственного биосферного 
заповедника (№5); 18 особей (7 cf, 11 9) из Красноярского края (№6); 
1 особь (9) из ПП «Ергаки» (№ 7). 

Другие вероятные эктопаразиты восточной ночницы 

Ниже представлен список вероятных эктопаразитов восточной ночницы. 
Insecta: Diptera 
Мухи-кровососки сем. Nycteribiidae 
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1. Nycteribia pygmaea (Kishida, 1932) — восточнопалеарктический вид. 
Отмечался в Приморском крае на Myotis daubentonii s. 1. и обыкновенном 
длиннокрыле. В сборах из Японии в качестве хозяина указывалась водяная 
ночница (Sato, Mogi, 2008), хотя ко времени данного сообщения уже было 
показано, что на территории Японии обитает восточная, а не водная ноч-
ница (Kruskop, 2004; Matveev et al., 2005). Возможно, Nycteribia pygmaea 
является видом-полифагом, паразитирующим на различных видах гладко-
носых летучих мышей сем. Vespertilionidae. 

2. Nycteribiapleuralis Маа, 1968 — восточнопалеарктический вид. Как и 
предыдущий вид, отмечена в Японии (Sato, Mogi, 2008) на летучей мыши, 
определенной как водяная ночница. Из Южной Кореи вид известен с ноч-
ницы Наттерера (Kim et al., 2012). N. pleuralis известен по единичным на-
ходкам и его предпочтения в отношении хозяев не выяснены. 

3. Basilia mongolensis Theodor, 1966. Как и N. quasiocellata, описан из 
Западной Монголии с М. daubentonii s. 1. Центрально-восточнопалеаркти-
ческий вид, по-видимому ассоциированный с рукокрылыми открытых 
биотопов (прежде всего степной ночницей Myotis aurascens Kuzyakin, 
1935) (Полканов, Медведев, 1997, собственные данные). Находки в Вос-
точном Казахстане первоначально были отнесены к уже указанным выше 
усатым ночницам (Hurka, 1969). 

Acari: Mesostigmata 
Клещи когорты Gamasina 
4. Ichoronyssus mirabilis Senotrusova et Tagiltsev, 1968, впоследствии 

признанный младшим синонимом Macronyssus charusnurensis Dusbabek, 
1966 (Медведев и др., 1991). Описан на уже упомянутых выше усатых ноч-
ницах, собранных в Зайсанской котловине (Восточный Казахстан) (Сено-
трусова, Тагильцев, 1968). 

5. Macronyssus yesoensis Uchikawa, 1979. Находки сделаны на водяной 
ночнице (в старом понимании вида) в Японии (Uchikawa, 1979) и Север-
ной Корее (Kim, Kang, 1991). Вероятно, полифаг, паразитирующий на ле-
тучих мышах сем. Vespertilionidae, поскольку в разное время был собран с 
Eptesicus nilssoni (Keyserling, Blasius, 1839) и Myotis gracilis Ognev, 1927 
(Uchikawa, 1979). 

Таким образом, в качестве основного или одного из основных хозяев, 
указанных выше видов эктопаразитов, может быть указана восточная ноч-
ница. Именно восточная, а не водяная ночница, согласно последним ис-
следованиям, обитает на указанных территориях в Восточной части Пале-
арктики (Matveev et al., 2005). Опубликованные ранее данные (Медведев 
и др., 1990), касающиеся видового состава эктопаразитов водяной ночни-
цы Дальнего Востока должны быть также пересмотрены. Так, в качестве 
паразитов восточной ночницы должны быть указаны гамазовый клещ 
Macronyssus granulosus Kolenati, 1856, муха-кровососка Basilia truncata 
Theodor, 1966, блохи Ischnopsyllus hexactena (Kol., 1856) и /. comans (J. et 
R., 1921). 

Таким образом, можно предположить, что указанные выше 3 вида га-
мазовых клещей, 6 видов мух-кровососок и 1 вид блох являются паразита-
ми восточной ночницы на территории Центральной и Восточной Палеарк-
тики. 
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С нашей точки зрения, ревизия находок эктопаразитов восточной ноч-
ницы позволяет уточнить границы ее ареала. Поскольку восточная ночни-
ца приурочена к лесным ландшафтам, ранее считалось, что область ее оби-
тания ограничивается таежной и лесостепной зонами (Matveev et al., 2005). 
Однако, например, находки гамазового клеща Macronyssus charusnurensis 
и мухи-кровососки Nycteribia quasiocellata в окрестностях оз. Хар-ус-Нуур 
в Западной Монголии (Dusbabek, 1966), вероятно, свидетельствуют о том, 
что восточная ночница может проникать и в степную зону по пойменным 
интразональным биотопам (галерейные леса). 

Можно предположить, что восточная ночница является хозяином для 
14 видов эктопаразитов, включая 4 вида гамазовых клещей, 3 вида блох и 
7 видов кровососущих мух. Из них специфическими эктопаразитами вос-
точной ночницы являются клещ Macronyssus charusnurensis, мухи-крово-
соски Nycteribia quasiocellata и Basilia rybini, ареалы которых совпадают с 
ареалом восточной ночницы. Остальные, рассмотренные выше, виды яв-
ляются олигофагами, паразитирующими на различных видах ночниц. 
К таким можно отнести клеща Spinturnix myoti, блоху Myodopsylla trisellis 
и муху-кровососку Penicillidia monoceros. Ряд видов — муха-кровососка 
Nycteribia pygmaea и клещ Macronyssus yesoensis — являются полифагами 
паразитирующих на различных видах гладконосых летучих мышей. 

Годовая динамика численности и половозрастная структура клеща 
М. charusnurensis сходна с таковой у западнопалеарктических видов М. со-
rethroproctus, М. diversipilis и ряда других (Сенотрусова, Тагильцев, 1968; 
Орлова и др., 2012; Орлова и др., 2014). Высокий ИО (33.3) М. charusnu-
rensis, отмеченный в начале зимовки на восточной ночнице в Тигирекском 
заповеднике, объясняется осенним всплеском численности клещей. Это 
свойственно и другим эктопаразитам летучих мышей из рода Macronyssus 
(Орлова и др., 2012). 

Ранее было показано, что в период зимовки инфрапопуляция клещей 
ряда западнопалеарктических видов рода Macronyssus состоит из неполо-
возрелых особей более чем на 90 % (Орлова и др., 2012). Новые данные по 
М. charusnurensis согласуются с этим фактом: из 100 собранных особей 99 
являются протонимфами. Половозрастная структура М. charusnurensis в 
летний период была описана в работе Сенотрусовой и Тагильцева (1968). 
В частности, указывалось, что в суперпопуляции клещей М. charusnurensis 
самки составляли более половины (54.7 %) от числа всех особей. Домини-
рование самок (52 % от всех особей), по нашим данным (Орлова и др., 
2014), в летний период присуще также и такому западнопалеарктическому 
виду клещей, как М. corethroproctus. Данная закономерность представляет 
особый интерес, поскольку М. charusnurensis относится к сибирско-даль-
невосточному комплексу видов, развитие которого шло независимо от ев-
ропейско-уралъского комплекса, к которому относится М. corethroproctus 
(Orlova, 2014). 

Высокие ИЗ и ИВ гамазового клеща Spinturnix myoti (3.3 и 78 соответ-
ственно) в летний период установлены нами в сборах в окрестностях пос. 
Корлики (точка сбора № 1). Эти показатели указывают на приуроченность 
периода размножения видов рода Spinturnix к периоду размножения хозяи-
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на. Этот вывод согласуется как с ранее отмеченными особенностями био-
логии рода Spinturnix (Lucan, 2006), так и нашими данными, касающи-
мися жизненного цикла S. myoti (Орлова и др., 2014). Следует также отме-
тить, что находки кровососущей мухи Penicillidia monoceros на восточной 
ночнице подтверждают высказанное ранее нами (op. cit.) предположение 
о том, что в условиях низкой плотности основного хозяина — прудо-
вой ночницы — данный вид может паразитировать и на других видах ноч-
ниц. 
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NEW RECORDS OF ECTOPARASITES OF THE EASTERN WATER 
BAT MYOTIS PETAX HOLLISTER, 1912 (VESPERTILIONIDAE, CHIROPTERA) 

AND THE REVISION OF THE PREVIOUS MATERIAL COLLECTED 
FROM MYOTIS DAUBENTONII S. LATO IN EASTERN PALAEARCTIC 

M. V. Orlova, O. L. Orlov, A. V. Ghigalin 
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S U M M A R Y 

New findings of ectoparasites from the eastern water bat Myot.is petax Hollister, 1912, 
belonging to the Siberian-Russian Far Eastern complex and earlier attributed as a subspe-
cies of the Daubenton's bat Myot.is daubentonii s. lato, is given. Fourteen species of blood-
sucking arthropods feed on M. petax; these species include 4, 3, and 7 species of gamasid 
mites, fleas, and bloodsucking flies, respectively. 
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