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Описана первая попытка выделения фаунистических комплексов основных групп эктопаразитов
летучих мышей Палеарктики. Приведено несколько подходов, позволяющих оценить распростра-
нение эктопаразитов и динамику паразитоценозов различных таксонов хозяев в широтном и мери-
диональном направлениях. Из проведенного анализа следует, что максимальным числом видов и
наибольшим таксономическим богатством членистоногих, постоянно паразитирующих на пале-
арктических летучих мышах, характеризуется суббореальная аридная зона умеренного пояса. Это
согласуется с эволюционной историей семейств и триб палеарктических рукокрылых.

Ключевые слова: эктопаразиты рукокрылых, Палеарктика, Spinturnix, Macronyssus, Vespertilionidae
DOI: 10.7868/S0044513417070121

Сравнительные биогеографические исследо-
вания паразитов и их хозяев представляют боль-
шой интерес, поскольку распространение, пере-
движения и демографические особенности хозяев
являются основными факторами, определяющи-
ми распространение популяций паразита (осо-
бенно это актуально для паразитов без свободно-
живущей стадии и/или с низкой способностью к
распространению) (Nadler, 1995; Whiteman, Park-
er, 2005; McCoy, 2009). Биогеография рукокры-
лых (и, как следствие, их эктопаразитов) характе-
ризуется особым своеобразием, обусловленным
способностью летучих мышей к полету и потреб-
ностью в зимних убежищах с положительной тем-
пературой для длительной (до полугода) гиберна-
ции. Однако, несмотря на активно развернутые
на рубеже 20–21 вв. многочисленные и всесто-
ронние хироптерологические исследования в
Старом Свете, на сегодняшний день работы по
хироптерологическому районированию Палеарк-
тики практически отсутствуют. Единственная

статья, посвященная данному вопросу, принад-
лежит Горачеку с соавторами (Horaček et al., 2000).

Изучение биогеографии летучих мышей и их
эктопаразитов в настоящее время проводится
преимущественно в общем тренде молекулярных
исследований (Bruyndonckx et al., 2009; Bruyn-
donckx et al., 2010; Baulechner et al., 2013) и сводит-
ся к изучению филогении отдельных таксонов хо-
зяев (в основном, видов рода Myotis Kaup 1829) и
некоторых ассоциированных с ними групп пара-
зитов (род Spinturnix), а также экстраполяции по-
лученных данных на распространение.

Ранее нами была предпринята попытка выде-
ления фаунистических комплексов эктопарази-
тов летучих мышей бореальной Палеарктики (Or-
lova, Orlov, 2015).

Целью данной работы являлся анализ распре-
деления некоторых таксонов эктопаразитов ру-
кокрылых по территории Палеарктики.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В основу данного исследования легли ориги-
нальные и литературные данные. Согласно этим
данным, наиболее распространенными и изучен-
ными группами эктопаразитов летучих мышей,
входящих в Палеарктическое ядро (Palaearctic
core species) (Horaček et al., 2000), являются:

1. Гамазовые клещи (Mesostigmata, Gamasina)
семейств Spinturnicidae (рода Paraperiglischrus
Rudnick 1960, Eyndhovenia Rudnick 1960, Spinturnix
von Heyden 1826) и Macronyssidae (рода Ichoronys-
sus Kolenatii 1858, Macronyssus Kolenatii 1858, Stea-
tonyssus Kolenatii 1858, Cryptonyssus Radovsky 1966,
Parasteatonyssus Radovsky 1966).

2. Кровососущие мухи (Insecta, Diptera) се-
мейств Nycteribiidae (рода Basilia Miranda Ribeiro
1903, Nycteribia Latreille 1796, Penicillidia Kolenati
1863, Phthiridium Hermann 1804) и Streblidae (род
Brachytarsina Macquart 1851).

3. Блохи (Insecta: Siphonaptera) семейства
Ischnopsyllidae (рода Araeopsylla Jordan et Roth-
schild 1921, Ischnopsyllus Westwood 1906, Myodopsyl-
la Jordan et Rothschild 1911, Nycteridopsylla Oude-
mans 1906, Rhinolophopsylla Oudemans 1910).

Палеарктическое ядро (в понимании И. Гора-
чека с соавторами (2000)) включает в себя энде-
мичные палеарктические рода рукокрылых се-
мейства гладконосые Vespertilionidae Gray 1821
(двухцветные кожаны Vespertilio Linnaeus 1758, ве-
черницы Nyctalus Bowdich 1825, широкоушки Bar-
bastella Gray 1821). К Палеарктическому ядру ука-
занными авторами также был отнесен полуэнде-
мичный род стрелоухи Otonycteris Peters 1859 и
эндемичные виды (виды родов ночницы Myotis,
настоящие кожаны Eptesicus Rafinesque 1820, уша-
ны Plecotus Gray 1821, нетопыри Pipistrellus Kaup
1829, трубконосы Murina Gray 1842, кожановид-
ные нетопыри Hypsugo Kolenati 1856). В данное
ядро были включены и виды с небольшими ареа-
лами (Eptesicus gobiensis Bobrinskoy 1926, Myotis
schaubi Kormos 1934 и некоторые другие). Также
авторы отнесли к Палеарктическому ядру виды,
происходящие из Эфиопской и Индо-Малайской
областей, однако ныне преимущественно обита-
ющие на территории Палеарктики: некоторые
виды семейств подковоносые Rhinolophidae Gray
1825 (большой подковонос (Rhinolophus ferru-
mequinum (Schreber 1774)), малый подковонос
(Rhinolophus hipposideros (Bechstein 1800)), среди-
земноморский подковонос (Rhinolophus blasii Pe-
ters 1866), бухарский подковонос (Rhinolophus bo-
charicus Kastschenko et Akimov 1917) и др.) и длин-
нокрыловые Miniopteridae Mein and Tupinier 1977
(Miniopterus schreibersi (Kuhl 1817), Miniopterus pall-
idus Thomas 1907). В Палеарктическое ядро не
включены виды летучих мышей, значительная
часть ареала которых лежит вне Палеарктической

области (например, Miniopterus fuliginosus Hodgson
1835) (Horaček et al., 2000).

В наше исследование так же не включены ви-
ды эктопаразитов, большая часть ареала которых
лежит за пределами Палеарктической области, а
основными хозяевами явлются летучие мыши, не
принадлежащие Палеарктическом ядру (Macro-
nyssus longimanus Kolenati 1858, Macronyssus ra-
dovskyi (Domrow 1963), Nycteribia allotopa (Speiser
1901), Nycteribia parvula Speiser 1900, Penicillidia
jenynsii (Westwood 1834) и некоторые другие), ви-
ды с неясным таксономическим статусом (Macro-
nyssus yesoensis Uchikawa 1979, Ischnopsyllus kolenatii
Wagner 1930) и/или известные по единственной
находке, не дающей возможности оценить рас-
пространение вида (Ischnopsyllus dolosus Dampf
1912, Macronyssus sibiricus Orlova Zhigalin 2015, Nyc-
teridopsylla nipopo Sakaguti et Jameson 1959, Nycteri-
dopsylla singula Rybin 1991, Nycteribia ornatum (The-
odor 1954), Steatonyssus abramus Wang 1963, Steato-
nyssus aglaiae Stanyukovich 1991 и некоторые
другие − преимущественно с территории Китая)
(Wang, 1963; Wang, Chen, 1964; Tian, Gu, 1992; Ye,
Ma, 1996; Bai, Ma, 2010), а также виды, статус ко-
торых установлен не на всех территориях (клопы
рода Cimex Linnaeus 1758 (Insecta: Heteroptera:
Cimicidae)). Виды группы Spinturnix myoti (Kolena-
ti 1856) (myoti species group): Spinturnix andegavinus
(Kolenati 1857), Spinturnix bechsteinii Deunff, Walter,
Bellido et Volleth 2004, Spinturnix dasycnemi Kolenati
1856 рассматриваются нами в данной статье как
единый вид Spinturnix myoti из-за отсутствия на
сегодняшний день достаточных доказательств
видовой самостоятельности остальных видов
группы.

Исследованиями были охвачены следующие
регионы:

Зарубежная Европа:
1. Германия: земля Шлезвиг-Гольштейн,

окрестности г. Киль.
2. Польша: Поморское воеводство, окрестно-

сти пос. Любня.
3. Сербия: Колубарский округ, окрестности

г. Валево, пещера Дегурицка.
Средняя Азия:
4. Таджикистан: а) Согдийская обл., озеро Ис-

кандеркуль; б) Согдийская обл., окрестности
г. Исфара.

Россия:
5. Русская равнина: а) Ленинградская обл.,

пос. Старая Ладога; б) Ростовская обл., ст. Ве-
шенская; в) Удмуртия, г. Камбарка, дер. Среднее
Кечево.

6. Урал: а) Пермский край, окрестности
пос. Ныроб (пещера Дивья), окрестности пос. Усть-
Кишерть (учебно-научная база Пермского госу-
дарственного научно-исследовательского уни-
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верситета “Предуралье”); б) Свердловская обл.:
города Екатеринбург, Ревда, Первоуральск, Севе-
роуральск (пещера Большая Коноваловская), Ка-
менский р-н (Смолинская пещера), Нижнесер-
гинский р-н (природный парк “Оленьи Ручьи”:
Большая и Малая Аракаевская, пещеры Карсто-
вого моста, Большого провала); в) Челябинская
обл.: Катав-Ивановский р-н (пещеры Серпиев-
ского пещерного града); г) Республика Башкор-
тостан: Белорецкий р-н (реки Большой и Малый
Кизил, Каран и Янгелька).

7. Западная Сибирь: а) Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра: пос. Ягодный, пос. Кор-
лики; б) Новосибирская обл.: Маслянинский р-н
(Барсуковская пещера); в) Алтайский край, госу-
дарственный природный заповедник “Тигирек-
ский”.

8. Центральная и Южная Сибирь: а) Красно-
ярский край: природный парк “Ергаки”, государ-
ственный природный биосферный заповедник “Са-
яно-Шушенский”; б) Республика Тува, Уюкская
котловина.

9. Восточная Сибирь: а) Забайкальский край,
государственный природный биосферный запо-
ведник “Даурский”; б) Республика Бурятия: госу-
дарственный природный биосферный заповед-
ник “Баргузинский”, государственный природ-
ный заповедник “Байкальский”; в) Иркутская обл.,
пещеры Охотничья, Аргалей-3; г) Республика Са-
ха-Якутия: природный парк “Ленские столбы”.

10. Дальний Восток: Сахалинская обл., о-в Ку-
нашир, государственный природный заповедник
“Курильский”.

Обследовано в общей сложности 1203 особи
летучих мышей 30 видов (Chiroptera: Vespertilioni-
dae, Miniopteridae, Rhinolophidae), с которых со-
брано 19206 особей эктопаразитов, включающих
гамазовых клещей, кровососущих мух и блох.

Эктопаразитов собирали при помощи препа-
ровальной иглы и пинцета и переносили в 70%
раствор этанола. Затем в лабораторных условиях
гамазовых клещей заключали в жидкость Фора-
Берлезе. Блох выдерживали в течение нескольких
часов в 10% растворе гидроксида калия, а затем
также помещали в жидкость Фора-Берлезе
(Whitaker, 1988). Кровососущих мух оставляли на
хранение в растворе этанола.

Определение эктопаразитов проводили с по-
мощью световой микроскопии (Nikon Eclipse 50i
со встроенным цифровым фотоаппаратом) в про-
ходящем свете по определителям (Определитель
насекомых…, 1999) и другим таксономическим
публикациям (Медведев, 1996; Micherdzinsky,
1980; Radovsky, 2010; Stanyukovich, 1997).

Для оценки разнообразия сообществ нами ис-
пользован показатель таксономического богат-
ства (сумма таксонов паразитарного сообщества,

обитающего на данной территории), предложен-
ный И.Г. Емельяновым с соавторами (1999).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При изучении распределения эктопаразитов

рукокрылых на территории Палеарктики, на наш
взгляд, могут быть использованы три подхода: зо-
нальный – ориентация на распределение хозяев
эктопаразитов по природным зонам Палеаркти-
ки (здесь имеет смысл воспользоваться уже разра-
ботанными ранее паттернами распределения па-
леарктических видов летучих мышей), ареалоги-
ческий – исследование области распространения
самих эктопаразитов и хозяинный – использование
данных о гостальной специфичности паразитов.

Зональный подход
Для реализации зонального подхода нам пред-

ставляется наиболее удобным использовать раз-
деление Палеарктики на хироптерологические
(в оригинале − биогеографические) зоны, пред-
ложенное Горачеком с соавторами (Horaček et al.,
2000). После многоступенчатого исследования
хироптерофауны Палеарктики ими выделены бо-
реальная (таежная) зона, гумидная зона умерен-
ного пояса (авторы включили в это понятие ши-
роколиственный леса Западной и Восточной Ев-
ропы, горные леса Кавказа, горно-таежные леса
Тянь-Шаня, лесостепь Западной Сибири и мус-
сонные леса Дальнего Востока), аридная зона
умеренного пояса (эремиальные территории
Украины, Кавказа и Центральной Азии) и среди-
земноморская субтропическая зона (побережье
Южной Европы и Северной Африки, жестко-
листные леса и кустарники Черноморского побе-
режья, Междуречье).

Однако появление новых данных по крипти-
ческим видам летучих мышей (Matveev et al., 2005;
Spitzenberger et al., 2006; Kruskop et al., 2012) поз-
волило сделать вывод, что бореальная зона (еди-
ная в понимании И. Горачека с соавторами) харак-
теризуется наличием двух в значительной степе-
ни изолированных фаунистических комплексов,
вследствие чего была разделена нами на две: Ев-
ропейско-Уральскую и Сибирско-Дальневосточ-
ную с границей, проходящей по р. Иртыш (Orlo-
va, Orlov, 2015). Следует отметить, что ранее био-
географы неоднократно пытались произвести
разделение бореальной Палеарктики: в частно-
сти, Уоллес (Wallace, 1876) выделял в ней Евро-
пейско-Сибирскую и Восточно-Азиатскую обла-
сти с границей по Тоболу, а в работе Второва и
Дроздова (2001) предложено разделить данную
территорию на Европейскую и Ангарскую области с
проведением границы по реке Обь. Литературные
и собственные данные позволяют предположить,
что граница между комплексами хироптерофау-
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ны и, следовательно, между комплексами парази-
тофауны рукокрылых проходит вдоль р. Иртыш
или чуть восточнее, вдоль Обь-Иртышского во-
дораздера (Orlova et al., 2014).

Кроме того, данные по криптическим видам
обусловили необходимость аналогичного разде-
ления и умеренной гумидной зоны на Европей-
ско-Кавказскую (широколиственный леса Запад-
ной и Восточной Европы, горные леса Кавказа) и
Манчжуро-Корейско-Японскую (муссонные ле-
са Северо-Восточного Китая, Кореи, Японии).

Таким образом, в Палеарктике можно выде-
лить 6 регионов со специфичной фауной руко-
крылых и эктопаразитов (для названий террито-
рий принята терминология, использованная в
статье Горачека с соавторами (2000)):

1. Европейско-Уральская подобласть транспа-
леарктической бореальной зоны.

2. Сибирско-Дальневосточная подобласть
транспалеарктической бореальной зоны.

3. Европейско-Кавказская подобласть гумид-
ной зоны.

4. Манчжуро-Корейско-Японская подобласть
гумидной зоны.

5. Умеренная аридная зона.
6. Средиземноморская субтропическая зона.
Для каждой территории паразиты разделены

по встречаемости на 5 групп:
1. Эндемики (находки вида известны только в

пределах данного региона, основной (-ые) хозяин
(-ева) также является (-ются) эндемиком (-ами),
находки за пределами территории носят случай-
ный характер).

2. Субэндемики (подавляющее большинство
находок сделано на данной территории, находки
за ее пределами связаны с небольшим (например,
островным) участком ареала хозяина (-ев) вне ре-
гиона).

3. Широко распространенные виды (известны
многочисленные находки во многих частях под-
области; вид встречается, как минимум, в двух
подобластях).

4. Малочисленные виды (находки в регионе
немногочисленны и разрозненны, либо, наобо-
рот, приурочены только к какой-либо одной ча-
сти данной территории, поскольку обусловлены
наличием здесь небольшого участка ареала ос-
новного хозяина (-ев)).

5. Случайные виды (основной ареал вида-хо-
зяина (-ев) лежит за пределами данной подобла-
сти, однако в границах Палеарктики (случайные
находки видов, основные хозяева которых при-
надлежат Эфиопскому либо Ориентальному ре-
гиону, не учитывались); находки на описываемой
территории крайне редки и зачастую случайны).

В направлении “север–юг” на территориях
возрастает число видов эктопаразитов летучих
мышей. Самой бедной следует считать фауну бо-
реальной зоны (39 видов, 28–29 видов в каждой
подобласти), самыми богатыми − гумидную зону
умеренного пояса (69 видов, 38–49 вида в каждой
подобласти) и умеренную аридную зону (63 вида).
Несмотря на кажущуюся бедность средиземно-
морской субтропической зоны (46 видов) следует
помнить, что мы обсуждаем только ее палеаркти-
ческий компонент, и фактическое видовое богат-
ство существенно выше за счет видов фауны
Эфиопской и Индо-Малайской областей, вклю-
чение элементов которой в данной статье не ана-
лизируется. Кроме того, с севера на юг возрастает
таксономическое богатство (табл. 1): с 46–47 в бо-
реальной зоне до 70 в средиземноморской, при-
чем максимум (91) достигается в умеренной арид-
ной зоне. Увеличение числа таксонов происходит
за счет появления на суббореальных и субтропи-
ческих территориях новых родов эктопаразитов
(клещи: Eyndhovenia, Paraperiglischrus, Ichoronys-
sus, кровососки: Phthiridium, блохи: Araeopsylla,
Rhinolophopsylla), а также нового семейства крово-
сосущих мух, ассоциированного с тропическими
и субтропическими рукокрылыми, − Streblidae
Kolenati 1863. В свою очередь, появление новых
таксонов эктопаразитов на южных территориях
отражает увеличение числа видов-хозяев (как на
западе, так и на востоке Палеарктики). Если фау-
на рукокрылых бореальной зоны включает в себя
только 6–7 родов (ночницы Myotis, ушаны Pleco-
tus, кожанки Eptesicus, кожаны Vespertilio, вечер-
ницы Nyctalus (ограниченное число находок), в
западной части нетопыри Pipistrellus, в восточной −
трубконосы Murina) единственного семейства
гладконосые Vespertilionidae, то в умеренной зоне
к уже имеющимся добавляются представители
других родов данного семейства (широкоушки
Barbastella, кожановидные нетопыри Hypsugo,
стрелоухи Otonycteris), а также других семейств ле-
тучих мышей: длиннокрыловые Miniopteridae
(обыкновенный длиннокрыл (Miniopterus sch-
reibersi (Kuhl 1817))), подковоносые Rhinolophidae
Gray 1825 и свободнохвостные Molossidae Gervais
1856 (широкоухий складчатогуб (Tadarida teniotis
Rafinesque 1814)).

Кроме того, наблюдается тенденция к увели-
чению от северных фаунистических комплексов
к южным доли насекомых по сравнению с долей
клещей (c 32–38% в бореальной до 61% в среди-
земноморской суббореальной зоне) (рис. 1).

В свою очередь, среди насекомых к югу воз-
растает доля кровососущих мух: от 36% (в сред-
нем по бореальной зоне) до 57% в средиземно-
морской субтропической зоне, максимум при
этом наблюдается в Манчжуро-Корейско-Япон-
ской подобласти гумидной зоны (63%) (рис. 2).
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Таблица 1. Распределение эктопаразитов рукокрылых по территории Палеарктики

Группа 
паразитов

Бореальная зона Гумидная зона 
умеренного пояса

Аридная зона 
умеренного 

пояса

Средиземно-
морская 

субтропическая
Европейско-

Уральская 
область

Сибирско-
Дальневосточная 

область

Европейско-
Кавказская 

область

Манчжуро-
Корейско-
Японская 

область

Эндемичные 
виды

Nycteribia 
kolenatii

Spinturnix 
bregetovae
S. maedai
Macronyssus 
charusnurensis
M. heteromorphus
M. hosonoi
M. stanyukovichi
M. tigirecus
Ischnopsyllus 
ussuriensis

Macronyssus 
leislerianus

Spinturnix 
uchicawai
Steatonyssus 
longispinosus
St. sinicus
Nycteribia 
formosana
N. pleuralis
N. pygmaea
Phthiridium 
hindlei
Brachytarsina 
kanoi*
Ischnopsyllus 
indicus
Nycteridopsylla 
galba
Nyct. sakagutii

Steatonyssus 
gaisleri
St. mongolicus
C. guzlonicus
Basilia 
afghanica
Phthiridium 
szechuanum
Ph. simile
Ischnopsyllus 
petropolitanus
Isch. plumatus
Nycteridopsylla 
calceata
Nyct. oligo-
chaeta

Basilia daganiae
B. mediterranea
Phthiridium 
integrum
Ischnopsyllus 
consimilis
Nycteridopsylla 
ancyluris
Nyct. levantina

Субэндемич-
ные виды

Macronyssus 
corethroproctus
M. diversipilis
Cryptonyssus 
olesovi

Basilia rybini
Nycteribia 
quasiocellata
Steatonyssus 
superans

Macronyssus 
flavus
Basilia nana
Ischnopsyllus 
variabilis
Isch. elongatus
Isch. interme-
dius
Nycteridopsylla 
pentactena

Ischnopsyllus 
comans

Basilia 
mongolensis
Nycteribia 
lindbergi

Nусteribia 
latreillei
N. lindbergi
N. pedicularia
N. schmidlii
Penicillidia 
conspicua
Brachytarsina 
flavipennis*
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Широко 
распростра-
ненные виды

Spinturnix 
myoti
S. kolenatii
S. plecotinus
S. mystacina
Macronyssus 
ellipticus
M. crosbyi
Steatonyssus 
spinosus
St. noctulus
Cryptonyssus 
pipistrelli
Penicillidia 
monoceros
Myodopsylla 
trisellis
Ischnopsyllus 
hexactena
Isch. obscurus
Isch. simplex

Spinturnix myoti
S. kolenatii
S. plecotinus
Macronyssus 
crosbyi
M. ellipticus
St. spinosus
Cryptonyssus 
pipistrelli
B. truncata
Penicillidia 
monoceros
Myodopsylla 
trisellis
Ischnopsyllus 
hexactena
Ischnopsyllus 
obscurus

Eyndhovenia 
euryalis
Paraperiglis-
chrus 
rhinolophinus
Spinturnix 
acuminatus
S. barbastelli-
nus
S. emarginatus
S. helvetiae
S. kolenatii
S. myoti
S. mystacina
S. nobleti
S. plecotinus
S. psi
Ichoronyssus 
scutatus
Macronyssus 
barbastellinus
M. crosbyi
M. cyclaspis
M. ellipticus
M. granulosus
M. kolenatii
M. uncinatus
St. noctulus
St. occidentalis
St. periblepha-
rus
St. spinosus
Basilia nattereri
Nycteribia 
kolenatii
Penicillidia 
dufouri
Myodopsylla 
trisellis
Ischnopsyllus 
hexactena
Isch. obscurus
Isch. octactenus
Isch. simplex
Nycteridopsylla 
eusarca
Nyct. longiceps

Eyndhovenia 
euryalis
Paraperiglis-
chrus rhinolo-
phinus 
Spinturnix 
acuminatus
S. barbastellinus
S. myoti
S. plecotinus
Macronyssus 
crosbyi
M. granulosus
M. flavus
St. periblepharus
St. spinosus
B. truncata
N. vexata
N. pedicularia
Penicillidia 
monoceros
P. dufouri

Eynhovenia 
euryalis
Paraperiglis-
chrus 
rhinolophinus
Spinturnix 
acuminatus
S. barbastelli-
nus
S. emarginatus
S. kolenatii
S. myoti
S. mystacina
S. plecotinus
Ichoronyssus 
scutatus
Macronyssus 
barbastellinus
M. cyclaspis
M. ellipticus
M. kolenatii
M. granulosus
M. uncinatus
St. noctulus
St. occidentalis
St. periblepha-
rus
St. spinosus
St. superans
Parasteatonys-
sus hoogstraali
Nycteribia 
latreillei
Phthiridium 
biarticulatum
P. dufouri
Araeopsylla 
gestroi
Ischnopsyllus 
obscurus
Isch. octactenus
Nycteridopsylla 
trigona
Rhinolopho-
psylla 
unipectinata

Eynhovenia 
euryalis
Paraperiglischrus 
rhinolophinus
Spinturnix 
acuminatus
S. barbastellinus
S. emarginatus
S. helvetiae
S. kolenatii
S. myoti
S. plecotinus
S. psi
Ichoronyssus 
scutatus
Macronyssus 
cyclaspis
M. granulosus
M. kolenatii
M. uncinatus
Parasteatonyssus 
hoogstraali
B. nattereri
N. vexata
Penicillidia 
dufouri
Phthiridium 
biarticulatum
Araeopsylla 
gestroi
Ischnopsyllus 
intermedius
Isch. variabilis
Nycteridopsylla 
eusarca
Rhinolophopsylla 
unipectinata

Группа 
паразитов

Бореальная зона Гумидная зона 
умеренного пояса

Аридная зона 
умеренного 

пояса

Средиземно-
морская 

субтропическая
Европейско-

Уральская 
область

Сибирско-
Дальневосточная 

область

Европейско-
Кавказская 

область

Манчжуро-
Корейско-
Японская 

область

Таблица 1.   Продолжение
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Примечание: * − представители семейства Streblidae. При составлении использованы литературные источники: Балашов,
2009; Медведев, 1989; Медведев, Мазинг, 1987; Медведев и др., 1991; Медведев, Полканов, 1997; Орлова и др., 2011; Орлова,
2013; Орлова и др., 2014; Orlova et al., 2014; Полканов, Медведев, 1997; Станюкович, 1990; Baker, Craven, 2003; Beron, 1974;
Brinck-Lindroth, Smit, 2007; Dusbabek, 1962; Dusbabek, 1972; Estrada-Pena et al., 1990; Fain et al., 2003; Haitlinger, 1979; Halliday,
1998; Haitlinger, Ruprecht, 1992; Hopkins, Rothschild, 1956; Hurka K., 1958; Hurka K., 1963; Hurka K., 1969; Hurka L., 1969; Kim
et al., 1992; Kock, Quetglas, 2003; Kumazawa, Yachimorie, 2005; Malek-Hosseini et al., 2016; Jameson, Suyemoto, 1955; Liang, Houy-
ong, 2003; Medvedev, 1987; Micherdzinsky, 1980; Mogi, 1979; Nikoh et al., 2011; Nowosad, 1974; Orlova, 2011; Orlova, Zapart, 2012;
Orlova et al., 2013; Orlova, 2014; Orlova, Zhigalin, 2015; Orlova et al., 2015a; Orlova et al., 2015b; Quetglas et al., 2014; Radovsky, 2010;
Ren, Guo, 2008; Rudnick, 1960; Rupp, Zahn, 2004; Sakaguti, 1957; Sakaguti, Jameson, 1962; Satô, Mogi, 2008; Scheffler et al., 2010;
Stanyukovich, 1997; Teng, 1980; Theodor, Moscona, 1954; Tian, Gu, 1992; Uсhikawa, 1979; Uchikawa, Kumada, 1977; Vanin, Vernier,
2010; Wang, 1963; Wang, Chen, 1964; Yamauchi, 2010; Ye, Ma, 1996.

Малочислен-
ные виды:

Macronyssus 
kolenatii
Steatonyssus 
superans
St. periblepha-
rus
Ischnopsyllus 
variabilis
Nycteri-
dopsylla 
pentactena
Nyct. longiceps
Nyct. eusarca

Macronyssus 
corethroproctus
M. granulosus
Cryptonyssus 
olesovi
Isch. needhami

Macronyssus 
diversipilis 
Ornithonyssus 
flexus
Basilia 
mongolensis
Penicillidia 
conspicua
P. monoceros
Nycteribia 
pedicularia
N. schmidlii
Nycteridopsylla 
dictena

Steatonyssus 
superans
Ischnopsyllus 
elongatus
Isch. needhami 
Myodopsylla 
trisellis
Nycteridopsylla 
dictena

Macronyssus 
diversipilis
M. flavus
Cryptonyssus 
flexus
Basilia nana
B. rybini
B. truncata
Nycteribia 
allotopa
N. vexata
N. quasiocel-
lata Penicillidia 
conspicua
P. monoceros
Ischnopsyllus 
comans
Isch. variabilis
Isch. needhami
Nycteridopsylla 
dictena

Steatonyssus 
spinosus
Cryptonyssus 
flexus
Basilia 
mongolensis
B. nana
Ischnopsyllus 
octactenus
Isch. elongatus
Nycteridopsylla 
longiceps
N. trigona

Случайные 
виды

Macronyssus 
flavus
M. charusnu-
rensis
Cryptonyssus 
flexus
Basilia 
nattereri

Cryptonyssus 
flexus

– – Nycteribia 
schmidlii
N. kolenatii
Brachytarsina 
flavipennis*
Ischnopsyllus 
intermedius
Isch. elongatus
Myodopsylla 
trisellis

Nycteridopsylla 
pentactena

Индекс таксо-
номического 
богатства

47 46 70 56 91 70

Группа 
паразитов

Бореальная зона Гумидная зона 
умеренного пояса

Аридная зона 
умеренного 

пояса

Средиземно-
морская 

субтропическая
Европейско-

Уральская 
область

Сибирско-
Дальневосточная 

область

Европейско-
Кавказская 

область

Манчжуро-
Корейско-
Японская 

область

Таблица 1.   Окончание
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Также существенно разнится число эндемич-
ных видов по регионам. Наибольшим количе-
ством и долей видов данной группы характеризу-
ются умеренная аридная зона (30% от общего
числа эндемиков во всех комплексах) и восточ-
ные территории Палеарктики (Сибирско-Даль-
невосточная и Манчжуро-Корейско-Японская
подобласти − по 26% каждая), причем в соответ-
ствии с описанной выше тенденцией увеличения
доли насекомых в южных фаунах, в Сибирско-
Дальневосточной бореальной подобласти энде-
миками выступают преимущественно клещи
(среди которых, в свою очередь, преобладают
макрониссиды), а в умеренной аридной зоне и
Манчжуро-Корейско-Японской подобласти уме-
ренной гумидной зон − блохи и кровососущие
мухи (табл. 1).

Ареалогический подход

Ареалогический подход к изучению распреде-
ления эктопаразитов рукокрылых подразумевает
исследование размеров и конфигураций ареалов
членистоногих. Анализ собственных и литератур-
ных данных позволяет разделить все палеаркти-
ческие виды на следующие группы:

1. Виды, ареалы которых выходят за пределы
Палеарктики:

а) Семикосмополиты (ареал охватывает Пале-
арктическую, Эфиопскую и Индо-Малайскую
области): Spinturnix psi (Kolenatii 1856), Macronys-
sus granulosus (Kolenatii 1856).

б) Голарктические бореальные виды: Spintur-
nix kolenatii Oudemans 1910, Cryptonyssus pipistrelli
(Oudemans 1903), Macronyssus crosbyi Ewing et Sto-
ver 1915.

в) Средиземноморско-Южноазиатские виды:
Penicillidia conspicua Speiser 1901.

г) Пан-евразиатские виды: Spinturnix myoti,
Spinturnix plecotinus (Koch 1839), Macronyssus ellipti-
cus (Kolenati 1856).

2. Пан-европейские виды: Macronyssus diversip-
ilis (Vitzthum 1920), Macronyssus leislerianus Fain,
Walter et Heddergott 2003, Basilia nattereri Kolenati
1857, Ischnopsyllus simplex Rothschild 1906, Nycteri-
dopsylla pentactena (Kolenati 1856), Nycteridopsylla
longiceps Rohschild 1908, Nycteridopsylla eusarca
Dampf 1908, Ischnopsyllus variabilis (Wagner 1898),
Ischnopsyllus intermedius (Rothschild 1898).

3. Группа бореально-суббореальных видов:
а) Евроазиатские бореально-суббореальные

виды: Steatonyssus spinosus Willmann 1936, Ischnop-
syllus hexactena (Kolenati 1856), Ischnopsyllus ob-
scurus Wagner 1898.

б) Европейско-Центральноазиатские виды:
Spinturnix mystacinus (Kolenati 1857), Spinturnix
emarginatus (Kolenati 1856), Macronyssus kolenatii
(Oudemans 1902), Macronyssus cyclaspis (Oudemans
1906), Macronyssus uncinatus (Canestrini 1885), Mac-
ronyssus barbastellinus Dusbábek et Pintshuk 1971,
Steatonyssus occidentalis (Ewing 1933), Steatonyssus

Рис. 1. Соотношение долей видов клещей и насеко-
мых среди эктопаразитов рукокрылых Палеарктики:
1 – Европейско-Уральская подобласть транспалеарк-
тической бореальной зоны, 2 – Сибирско-Дальнево-
сточная подобласть транспалеарктической бореаль-
ной зоны, 3 – Европейско-Кавказская подобласть гу-
мидной зоны, 4 – Манчжуро-Корейско-Японская
подобласть гумидной зоны, 5 – Умеренная аридная
зона, 6 – Средиземноморская субтропическая зона.
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Рис. 2. Соотношение долей кровососущих мух и блох
в энтомопаразитофауне рукокрылых Палеарктики.
Обозначения территорий − как для рис. 1.
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noctulus Rybin 1992, Basilia nana Theodor et Mosco-
na 1954, Basilia mongolensis Theodor 1966, Nycteribia
schmidlii Schiner 1853.

в) Урало-Сибирско-Дальневосточные боре-
ально-суббореальные виды: Steatonyssus superans
(Zemskaya 1951).

г) Сибирско-Дальневосточные бореально-
суббореальные виды: Basilia truncata Theodor 1966;
Ischnopsyllus indicus Jordan 1931.

4. Группа бореальных видов:
а) Восточно-Европейско-Азиатские бореаль-

ные виды. Единственный представитель − Myo-
dopsylla trisellis Jordan 1929.

б) Евроазиатские (транспалеарктические) бо-
реальные: Penicillidia monoceros Speiser 1900.

в) Европейские бореальные виды: Nycteribia
kolenatii Theodor et Moscona 1954.

г) Европейско-Западносибирские бореальные
виды: Macronyssus corethroproctus (Oudemans 1902),
Cryptonyssus olesovi Orlova, Stanyukovich et Orlov,
2016.

д) Сибирско-Дальневосточные бореальные
виды: Spinturnix bregetovae Stanyukovich 1995, Spin-
turnix maedai Uchikawa et Wada 1979, Macronyssus
heteromorphus Dusbabek et Radovsky 1972, Macro-
nyssus hosonoi Uchikawa 1979, Macronyssus stanyu-
kovichi Orlova et Zhigalin 2015, Macronyssus tigirecus
Orlova et Zhigalin 2015, Basilia rybini (Hůrka 1969),
Nycteribia quasiocellata Theodor 1966.

е) Урало-Сибирско-Дальневосточные боре-
альные виды: Macronyssus charusnurensis (Dusbabek
1962).

з) Дальневосточные бореальные виды: Ischn-
opsyllus ussuriensis Medvedev 1986.

5. Группа суббореальных видов:
а) Евроазиатские (транспалеарктические) суб-

бореальные виды: Spinturnix acuminatus (Koch
1836), Spinturnix punctatus (Sundevall 1833), Steato-
nyssus periblepharus Kolenati 1858, Macronyssus flavus
(Kolenati 1856), Cryptonyssus flexus Radovsky 1967,
Ichoronyssus scutatus (Kolenatii 1856), Nycteribia pe-
dicularia Latreille 1805, Penicillidia dufouri (West-
wood 1835), Ischnopsyllus octactenus (Kolenati 1856),
Ischnopsyllus elongatus (Curtis 1832), Nycteridopsylla
dictena (Kolenati 1856).

б) Европейские суббореальные виды: Eyndho-
venia euryalis (Canestrini 1884), Paraperiglischrus rhi-
nolophinus (Koch 1841), Spinturnix helvetiae Deunff,
Keller et Allen 1990.

в) Сибирско-Дальневосточные суббореальные
виды: I. needhami

г) Дальневосточные суббореальные виды:
Spinturnix uchicawai, Steatonyssus longispinosus Wang
1963, Steatonyssus sinicus Teng 1980, Nycteribia formo-
sana Karaman 1939, Nycteribia pleuralis Maa 1968,
Nycteribia pygmaea (Kishida 1932), Phthiridium

hindlei (Scott 1936), Nycteridopsylla galba Dampf
1910, Nycteridopsylla sakagutii Jameson et Suyemoto
1955, Brachytarsina kanoi Maa 1967.

д) Центрально-азиатско-дальневосточные суб-
бореальные виды: Ischnopsyllus comans Jordan et
Rothschild 1921.

е) Средиземноморско-Центрально-Азиатско-
Дальневосточные суббореальные виды: Nycteribia
vexata Westwood 1835.

ж) Центрально-Азиатские виды: Steatonyssus
gaisleri Dusbabek 1970, Steatonyssus cavus Rybin
1992, Steatonyssus desertorus Rybin 1992, Steatonyssus
mongolicus Dusbabek 1966, Cryptonyssus guzlonicus
Orlova, Stanyukovich et Orlov, 2016, Basilia afghanica
Theodor 1967, Phthiridium szechuanum Theodor
1954, Phthiridium simile Hurka 1984, Ischnopsyllus
petropolitanus (Wagner 1898), Ischnopsyllus plumatus
Ioff 1946, Nycteridopsylla calceata (Ioff et Labunets
1953), Nycteridopsylla oligochaeta Rybin 1961.

6. Средиземноморские субтропические виды:
Basilia daganiae Theodor and Moscona 1954, Basilia
mediterranea Hurka 1970, Phthiridium integrum (The-
odor and Moscona 1954), Brachytarsina flavipennis
Macquart 1851, Ischnopsyllus consimilis (Wahlgren
1904), Nycteridopsylla ancyluris Jordan 1942, Nycteri-
dopsylla levantina Jordan 1942.

7. Средиземноморско-Центральноазиатские
виды: Parasteatonyssus hoogstraali (Keegan 1951),
Nycteribia lindbergi Aellen 1959, Nycteribia latreillei
(Leach 1817), Phthiridium biarticulatum Hermann
1804, Araeopsylla gestroi (Rothshild 1906), Rhinoloph-
opsylla unipectinata (Taschenberg 1880), Nycteri-
dopsylla trigona (Ioff et Labunets 1953).

Из проведенного выше разделения видно, что
примерно половина видов эктопаразитов имеет
суббореальное распространение, еще четверть −
бореальное либо бореально-суббореальное. Ареа-
лы 8 видов эктопаразитов (около 7% от общего
числа) выходят за пределы Палеарктики. Еще 8%
от общего числа эктопаразитов имеют пан-Евро-
пейское распространение. Средиземноморский
либо Средиземноморско-Центральноазиатский
ареалы в сумме имеют 9% видов.

Так же, как и в предыдущем подходе, мы мо-
жем наблюдать тенденцию увеличения доли на-
секомых в паразитофауне в направлении от боре-
альной зоны к субтропической. Большинство па-
разитов с бореальным распространением −
гамазовые клещи (9 из 15), в суббореальной зоне
соотношение “клещи—насекомые” составляет
примерно 2 : 3 (16 видов клещей, 27 насекомых), а
среди палеарктических видов, ассоциированных
преимущественно со Средиземноморьем, только
1 вид клещей и 10 видов насекомых.

Следует также отметить, что наиболее обшир-
ные ареалы имеют преимущественно гамазовые
клещи (7 из 8 видов, чьи ареалы выходят за преде-
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лы Палеарктики, 11 из 17 бореально-суббореаль-
ных видов).

“Хозяинный” подход
В рамках данного подхода нами проводится

исследование распределения эктопаразитов в
контексте их специфичности по отношению к хо-
зяевам. Группа видов паразитов, свойственная
определенному роду летучих мышей, рассматри-
вается нами как субкомпонент, а вся совокуп-
ность видов, свойственная семейству рукокры-
лых, − как компонент. Таким образом, в фауне
эктопаразитов рукокрылых Палеарктики можно
выделить 4 компонента (веспертилионидовый
(виды, ассоциированные с семейством Vespertili-
onidae), миниоптеридовый (эктопаразиты семей-
ства Miniopteridae), ринолофидовый (эктопара-
зиты семейства Rhinolophidae) и молоссидовый
(эктопаразиты семейства Molossidae)), в составе
которых 12 субкомпонентов (9 веспертилионидо-
вых (специфические паразиты рода стрелоухи
Otonycteris пока не описаны), 1 миниптеридовый,
1 ринолофидовый и 1 молоссидовый). Для боль-
шинства (и прежде всего, для наиболее распро-
страненных) эктопаразитов гостальная специ-
фичность известна и позволяет исследовать вкла-
ды отдельных компонентов в фауну территории.

Из табл. 2 видно, что в бореальной зоне фауна
эктопаразитов представлена только веспертилио-
нидовым компонентом, в котором доминирует
миотиновый субкомпонент. Европейско-Ураль-
ская подобласть характеризуется частичным при-
сутствием пипистреллинового и никталинового
субкомпонентов, что объясняется проходящими
здесь северной и восточной границами ареалов
рыжей вечерницы и лесного нетопыря. Сибир-
ско-Дальневосточная подобласть, в которой от-
сутствует пипистрелиновый субкомпонент, имеет
уникальный муриновый субкомпонент, обуслов-
ленный обитанием в бореальной зоне Восточной
Палеарктики сибирского (Murina hilgendorfi Peters
1880) и уссурийского трубконосов (Murina us-
suriensis Ognev 1913). Данный субкомпонент пред-
варительно включает 3 вида гамазовых клещей,
однако цифра может быть скорректирована в хо-
де дальнейшего исследования паразитофауны
трубконосов − на сегодняшний день недостаточ-
но изученной группы. В то же время никталино-
вый субкомпонент здесь пока не описан: крайне
редкие (в том числе скелетные) находки рыжей
вечерницы отмечены на территории Алтая и За-
падной Сибири, однако сбор эктопаразитов до
сих пор не проводился (Оводов, Стрелков, 2002).

Гумидная и аридная части суббореальной зо-
ны характеризуются существенным расширени-
ем веспертилионидового компонента (появляют-
ся барбастеллиновый и гипсугиновый субкомпо-
ненты, выражен никталиновый). В гумидной

зоне в фауну эктопаразитов включается риноло-
фидовый компонент, в аридной зоне − минио-
птеридовый и молоссидовый. Миотиновый суб-
компонент является самым многочисленным в
большинстве комплексов (представлен гамазо-
выми клещами, кровососущими мухами и блоха-
ми), однако его объем максимален в умеренной
аридной зоне (20 видов паразитов); здесь же наи-
более широко представлены ринолофидовый и
миниоптеридовый компоненты (8 и 5 видов соот-
ветственно).

Из почти 40 видов Средиземноморской суб-
тропической фауны рукокрылых лишь две трети
принадлежат Палеарктическому ядру (Horaček et al.,
2000). В палеарктической части эктопаразитофа-
уны Средиземноморской субтропической зоны
наиболее выражены два субкомпонента веспер-
тилионидового компонента (миотиновый − 11 ви-
дов, пипистреллиновый − 9 видов) и ринолофи-
довый компонент (6 видов).

Формирование фауны эктопаразитов 
рукокрылых Палеарктики

Полученные данные свидетельствуют, что рас-
пространение эктопаразитов летучих мышей по
территории Палеарктики хорошо согласуется с
историей формирования фауны их хозяев. Наи-
большее число видов паразитов сосредоточено в
суббореальной зоне, исторически игравшей цен-
тральную роль в происхождении и распростране-
нии палеарктических рукокрылых. В настоящее
время, как уже указывалось выше, здесь обитают
четыре семейства летучих мышей.

Наиболее древней группой палеарктических
летучих мышей является семейство подковоно-
сые Rhinolophidae, центр происхождения кото-
рых локализован в тропиках Азии, откуда их па-
леарктическая ветвь распространялась по суббо-
реальной зоне в направлении Европы (Stoffberg
et al., 2010). Ареалы представителей семейства
подковоносые охватывают Средиземноморье и
Центральную Азию, и здесь наиболее выражен
ринолофидовый компонент (макрониссовый
клещ M. uncinatus, спинтурнициды Eyndhovenia
euryalis и Paraperiglischrus rhinolophinus, кровососу-
щие мухи рода Phthiridium, блоха Rhinolophopsylla
unipectinata), некоторые виды хозяев проникают
севернее, в широколиственные леса Европы, что
объясняет появление части ринолофинового
компонента в умеренной гумидной зоне. Древ-
ность происхождения подковоносых летучих мы-
шей подтверждается паразитированием на них
представителя наиболее архаичной ветви гамазо-
вых клещей семейства Spinturnicidae − подсемей-
ства Periglischrinae (Paraperiglischrus rhinolophinus)
и также достаточно древнего представителя под-
семейства Spinturnicinae (Eyndhovenia euryalis)
(Szidat, 1940; Rudnick, 1960).
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В этой связи большой интерес представляет
миниоптеридовый компонент, отличающийся
относительно большим числом видов кровососу-
щих мух и присутствием гамазового клеща Ichoro-
nyssus scutatus − единственного палеарктического
представителя немногочисленного рода Ichoro-
nyssus, одного из самых древних в семействе Mac-
ronissidae (Станюкович, 1993; Dowling, O’Connor,
2010). Между тем, семейство длиннокрыловые
Miniopteridae рассматривается рядом авторов как
сестринская группа для семейства гладконосые,
дивергенция с которыми произошла, как предпо-
лагается, 38–49 млн лет назад (Miller-Butterworth
et al.,  2007), а старейшей группой надсемейства
Vespertilionoidea выступают свободнохвостные
летучие мыши (Molossidae), дивергенция с кото-
рыми имела место ранее (43–54 млн лет назад).
Однако специфическими паразитами представи-
телей данного семейства как в Старом, так и в Но-
вом Свете являются несколько родов клещей
подсемейства Ornithonyssinae − самой эволюци-
онно молодой ветви макрониссид. Так, палеарк-
тический молоссидовый компонент включает
род Parasteatonyssus Radovsky 1966 с единствен-
ным видом P. hoogstraali, в то время как на других
территориях свободнохвостые летучие мыши яв-
ляются основными прокормителями видов родов
Chiroptonyssus Auguston 1945 (Неотропическая об-
ласть) и Chelanyssus Zumpt et Till 1953 (Эфиопская
область) (Whitaker, Mumford, 1978; Yunker et al.,
1990; Presley, 2004; Radovsky, 2010). Паразитоло-
гические данные могут указывать на более позд-
нее происхождение семейства Molossidae. Так, по
мнению Агнарссона с соавторами (Agnarsson et al.,
2011), дивергенция данной группы и семейства
гладконосые произошла 36 млн лет назад, что за-
ставляет считать их сравнительно молодыми по
сравнению с длиннокрыловыми, обособление
которых от общего предка произошло, по мне-
нию тех же авторов, почти 54 млн лет назад.

Семейство гладконосые Vespertilionidae в Па-
леарктике представлено 10 родами, среди кото-
рых наибольшее число видов включает в себя род
Myotis (ночницы). Анцестральным ареалом ноч-
ниц принято считать Индо-Малайскую область,
откуда виды проникали в Африку, Австралию и
Палеарктику по суббореальной зоне в двух на-
правлениях: на запад через Центральную Азию в
Европу и на север через территорию современно-
го Китая в направлении российского Дальнего
Востока (а отсюда по Берингии далее в Неаркти-
ческую и Неотропическую области) (Ruedi et al.,
2013). Такое широкое распространение ночниц
обусловило обширные ареалы их паразитов − ро-
доспецифичных гамазовых клещей Spinturnix my-
oti и Macronyssus granulosus.

Два указанных выше направления распростра-
нения по Палеарктике впоследствии формируют
два независимых фаунистических комплекса при

заселении бореальной зоны, поскольку их слия-
нию препятствует обширная Западно-Сибирская
равнина с ее крайне малым количеством мест для
зимовок (Orlova, Orlov, 2015). Как уже указыва-
лось выше, миотиновый субкомпонент является
самым объемным во всех фаунистических ком-
плексах, кроме средиземноморского субтропиче-
ского, что объясняется наибольшим числом ви-
дов в составе данного рода (более 20) по сравне-
нию с остальными родами и, следовательно,
соответствует правилу Эйхлера (Eichler, 1942).
С видами рода Myotis ассоциировано большин-
ство гамазовых клещей рода Macronyssus, значи-
тельное число видов мух-никтерибиид родов Nyc-
teribia и Basilia; ночницы являются основными
хозяевами всех Европейско-Уральских (Macro-
nyssus diversipilis, M. corethroproctus, Cryptonyssus
olesovi, Nycteribia kolenatii) и многих Сибирско-
Дальневосточных бореальных эндемичных и суб-
эндемичных эктопаразитов (Spinturnix bregetovae,
M. charusnurensis, M. heteromorphus, M. hosonoi,
B. rybini, N. quasiocellata). Прудовая ночница –
единственный вид ночниц, сумевший преодолеть
территорию Западной Сибири и распространить-
ся из Европейско-Уральского комплекса на во-
сток до Енисея. Очевидно, именно ее субширот-
ные миграции сформировали коридор для про-
никновения нескольких видов паразитов
(Macronyssus corethroproctus, Cryptonyssus pipistrelli,
C. olesovi, Penicillidia monoceros, возможно M. cros-
byi и M. ellipticus) в Сибирь и блохи Myodopsylla
trisellis во встречном направлении − на Урал и да-
лее в Восточную Европу (Медведев, 1989). Одна-
ко из перечисленных видов транспалеарктиче-
ское (голарктическое) распространение получи-
ли только олигоксенные виды: кровососущая
муха P. monoceros и гамазовые клещи M. ellipticus и
C. pipistrelli (Orlova et al., 2016). Второй подобный
бореальный коридор формируют северный кожа-
нок (Eptesicus nylssonii), обеспечивая обширный
ареал наиболее распространенному представите-
лю эптезицинового субкомпонента − гамазовому
клещу S. kolenatii, и двухцветный кожан (Vespertil-
io murinus) (оба хозяина имеют транспалеарктиче-
ское распространение). Веспертилионовый суб-
компонент интересен тем, что включает в себя га-
мазовых клещей рода Steatonyssus и блох родов
Ischnopsyllus и Nycteridopsylla.

Род Pipistrellus распространялся по Палеаркти-
ке из южного Средиземноморья (Северо-Запад-
ная Африка) в северном и восточном направле-
ниях (Hulva et al., 2004), и именно в Средиземно-
морье наиболее выражен пипистреллиновый
субкомпонент (8 видов), в целом схожий с вес-
пертилионовым (клещи родов Macronyssus и Stea-
tonyssus, блохи родов Ischnopsyllus и Nycteridopsylla,
в Средиземноморском регионе добавляются кро-
вососущие мухи рода Basilia), что дополнительно
подтверждает филогенетическую близость триб
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Pipistrellini и Vespertilionini, на которую указыва-
ют некоторые авторы (Hoofer, Van Den Bussche,
2003; Juste et al., 2013).

Род Nyctalus является чисто палеарктическим
(не считая незначительного краевого захода его
ареала в Индо-Малайскую область) (Salgueiro et al.,
2007), он включает небольшое число видов (8),
однако они охватывают всю суббореальную зону,
обусловливая транспалеарктическое суббореаль-
ное распространение никталинового субкомпо-
нента (гамазовые клещи Spinturnix acuminatus и
Macronyssus flavus, блоха Ischnopsyllus elongatus).
Особый интерес вызывает присутствие в специ-
фической паразитофауне вечерниц представите-
ля рода Steatonyssus (S. noctulus), остальные виды
которого ассоциированы с нетопырями и двух-
цветными кожанами. Данный факт может стать
дополнительным аргументом при подтверждении
парафилетического происхождения родов Nycta-
lus и Pipistrellus, которое отмечается, в частности,
Роэрсом с соавторами (Roehrs et al., 2010).

Суббореальная зона выступает центром про-
исхождения трибы Plecotini (Spitzenberger et al.,
2006), и отсюда (прежде всего, из рефугиумов)
шло заселение бореальной зоны. По крайней ме-
ре, 19 видов, расселенных по всей территории Па-
леарктики, обеспечили широкое распростране-
ние плекотиновому субкомпоненту − видам Spin-
turnix plecotinus и Ischnopsyllus hexactena.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, в Палеарктической области количество

видов эктопаразитов летучих мышей увеличива-
ется с севера на юг, в этом же направлении растет
доля насекомых в паразитических комплексах.
Самое значительное количество палеарктических
видов эктопаразитов концентрируется в субборе-
альной зоне, что, возможно, связано с филогео-
графией семейств и триб палеарктических руко-
крылых. Хозяевами наибольшего количества эк-
топаразитов выступают виды рода ночницы
Myotis семейства гладконосые Vespertilionidae.
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The first attempt at identifying the faunal complexes of ectoparasites of Palaearctic bats is presented. Several
approaches to estimating the distribution and dynamics of parasitocenoses of different host taxa are given
both in latitudinal and meridional directions. From an analysis we carried out it follows that the temperate
arid zone is characterized by the highest number of species and the greatest taxonomic richness of bat ecto-
parasites in the Palaearctic. The results obtained reflect the phylogeography of Palaearctic bat families and
tribes.
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