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В В Е Д Е Н И Е
Актуальность исследования. Вплоть до настоящего времени 

насекомые - эктопаразиты рукокрылых остаются одной из наиме
нее изученных групп членистоногих, что обусловлено образом 
жизни их хозяев-прокормитедей и необходимостью применения в 
процессе исследования специальных методик. В СНГ, даже в от
носительно хорошо изученных районах Европейской части, оста
ются обширные территории, для которых не полностью выявлен 
видовой состав, распространение и распределение по хозяевам, 
биология этих организмов. Вое сказанное в полной мере отно
сится и к Казахстану, где специальных исследований энтомопа- 
разитофауны не проводилось.

Также недостаточно изучена возможная роль эктопаразитов 
рукокрылых е  эпидемиологии и эпизоотологий отдельных инфек
ций. В научной литературе имеются сведения о том, что рукок
рылые являются носителями возбудителей ряда заболеваний (ви
русных, риккетсиозных, протозойных). 8 связи с этим предс
тавляет большой научный и практический интерес всестороннее 
изучение их эктопаразитов, как возможных переносчиков инфек
ций.

Знание биологии и в том числе экологии энтомопараэитов 
вносит также много нового в изучение хозяев - рукокрылых, 
которые в последние, годы повсеместно сокращаются в числен
ности, а некоторые виды попадают з разряд редких и даже ис
чезающих.

Дели и задачи исследования. Целью настоящего последова
ния явилось изучение энтомопаразитофауны рукокрылых в Ка
захстане з зависимости от образа жизни и экологии хозя
ев- прокормителей. В связи о этим решались следующие задачи:

- выявление видового состава и распространения энтомопа- 
разитов рукокрылых Казахстана;

- выяснение качественных и количественных особенностей 
энтомопаразитофауны отдельных видов и экологических групп 
хозяев;

- зоогеографический анализ энтомопаразитофауны рукокры
лых Казахстана;

- общая оценка эпиэоотологичеокой и эпидемиологической 
роли энтомопаразитофауны рукокрылых в Казахстане.
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Научная новизна. Впервые в Казахстане выявлен видовой

лых 18 видов. Зарегистрировано 12 видов никтерибиид, 13 ви
дов блох и 1 вид клопов. Из них новыми для фауны Казахстана 
оказались 7 видов никтерибиид и 3 вида блох. Выяснена приу
роченность атих паразитов к определенным хозяевам. Впервые 
зафиксированы трофические связи мокрецов и летучих мьппей. 
Отмечен обмен эктопаразитами между рукокрылыми и хищными 
млекопитающими, грызунами (впервые), человеком и синантроп- 
нъьга птицами, сезонная смена объектов питания клопов. Выяв
лены очаги массовой численности эктопаразитов и условия их 
формирования, а также влияние факторов среды на жизнедея
тельность и размножение энтомопаразитофауны летучих мшей. 
Впервые в Казахстане определены жизненные циклы никтерибиид 
и их связь с таковыми хозяев. Выделены типы ареалов блох ру
кокрылых и никтерибиид. Составлен определитель никтерибиид 
Казахстана. Ка основе анализа образа жизни рукокрылых и их 
эктопаразитов показано их потенциальное эпидемиологическое и 
эпиэоотологкчеокоэ значение.

’ Практическое значение работы. Сведения по биологии зкто- 
ыоларзэитофауны могут служить для разработки методов охраны 
и привлечения рукокрылых, являющихся важным компонентом эко- 
систем, в качестве природных регуляторов численности многих 
вредителей сельского к лесного хозяйства. Эти сведения так 
же могут служить основой для разработки методов борьбы с об
щими для человека и летучих мышей паразитами в очагах их 
массовой численности без ущерба для рукокрылых. Практическое 
значение имеет и определитель никтерибиид Казахстана.

Основные положения, выносимые на защиту:
- видовой состав энтомопаразитофауны Казахстана;
- особенности биологии массовых видов никтерибиид;
- закономерности распространения энтомопарааитов среди 

рукокрылых Казахстана.

Публикации и апробация результатов. По теме диссертации 
опубликовано 14 работ, 1 - в печати. Материалы диссертации
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докладывались на IV (Киев, 1885) и V (Пенза, 1989) всесоюз
ных совещаниях по рукокрылым, Всесоюзном двдтерологичеокш 
симпозиуме (Алма-Ата, 1987), конференциях молодых ученых 
Института зоологии АН Каз.ССР ( 1888, 1988), межвузовской 
конференции молодых ученых (Ал ы й-Ата,1880), а также на засе
даниях лаборатории арахнологии Института зоологии и генофон
да животных НАН Республики Казахстан.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введе
ния, 8 глав, заключения, выводов, списка литературы, включа
ющего 132 источника, в том числе 28 на иностранных языках, и 
приложения. Работа изложена на 178 страницах машинописного 
текста ( без приложения), иллюстрирована 42 рисунками ( в 
том числе фотографиями) и 23 таблицами. Приложение (опреде
литель нлктерибиид Казахстана) включает 12 страниц текста и 
2 рисунка.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ НАСЕКОМЫХ - ЭКТОПАРАЗИТОВ 
РУКОКРЫЛЫХ В КАЗАХСТАНЕ И СНГ (обзор литературы)

В главе приводится ивторический обзор исследований энто- 
мопаразитофауны рукокрылых в России и СССР, особое внимание 
уделено работам, относящимся к региону Казахстана и Средней 
Азии. Показано, что проводившиеся ранее исследования, боль
шей частью, ограничивались чисто фаушотическими данными. 
Изучение всего комплекса эктопаразитов рукокрылых осущест
влялось только в Азербайджане. Наиболее полно изучена фауна 
блох рукокрылых, что является заслугой зоологов противочум
ной службы Советского Союза. Наименее изученными во всех от
ношениях остается специфичные мухи-кровососки рукокрылых - 
никтёрибииды.Их исследования велись, главным образом, попут
но о исследованиями летучих мышей. Лишь в 80-х годах появля
ются работы, посвященные не только фауне никтерибиид, но и 
их морфологии, экологии и биологии.

Систематическое изучение энтомопаразитофауны рукокрылых



Казахстана, особенно ~ никтерибиид, начато также в 80-х го
дах.

-  4 -

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОКРЫЛЫХ КАЗАХСТАНА

В Казахстане зарегистрировано 26 видов рукокрылых, отно
сящихся к 10 родам ( Ш л о  1срЬиз, МуоИз, ВагЪазЬеПа, Р1есо- 
Ьиз, Ыус1а1из, Р1р1зЬге11из, ЕрЬез1сиз, УезрегИИ о, ОIопус- 
6ег1з и Гайаг! с/а) из трех семейств (РЫг>о1орЫс1ае, УезрегИ- 
Ноп1с1ае, Мо1озз1с1ае) Вблизи его границ известно еще Б видов 
(Стрелков, 1983) - это ооставляет более 70% хироптерофауны 
стран СНГ.

В составе фауны рукокрылых исследуемого региона условно 
выделены 2 основных фауниотическнх комплекса : южный гор
но-пустынный (16 видов) и бореальный (9 видов)(по Стрелкову, 
1983). Фауна летучих мышей южной части Казахстана наиболее 
богата в горах и предгорьях, где обитает 80% видов гор- 
но-пустынного комплекса,что объясняется благоприятными усло
виями, мозаичностью и разнообразием ландшафтов, достаточным 
количеством убежищ. Летучие мыши пустынь характеризуются 
спорадичностью и неравномерностью в заселении ими террито
рии. Обычно они концентрируются Вблизи водоемов, складок 
рельефа, в населенных пунктах и развалинах. Представители 
бореальной фауны распространены в лесах севера и востока 
отраны. Евкная и бореальная фауны мало соприкасаются и прони
кают друг в друга. Наиболее изучены рукокрылые южной части 
Казахстана.

По характеру пребывания выделяются виды оседлые (подко- 
вонооы, широкоушка, водяная ночница, ушаны, нетопырь Куля), 
кочующие (совершающие незначительные перемещения, например, 
трехцветная ночница, нетопырь-карлик) и мигрирующие (совер
шающие протяженные, порой до 1,6-2 тыс. км сезонные переме
щения - остроухая и усатая ночницы, рыжая вечерница, двухц
ветный и поздний кожаны, окладчатогуб).

По степени колониальное™ рукокрылые подразделяются на 
выоококолониальных ( колонии от нескольких сот до нескольких 
тысяч оообей) - большой подковонос, остроухая ночница, нето
пырь-карлик; колониальных (скопления от нескольких десятков



до нескольких сот особей) - м а ш и  подковонос, поздний и пус
тынный кожаны, рыжая вечерница и др.; одиночных (селятся по
одиночке, либо малыми группами из нескольких особей) - уша
ны, усатая ночница, кожанок Бобринского и др.

Особое значение для изучения эктопаразитов рукокрылых 
имеет тип поселения хозяев, определяющий возможность жизне
деятельности и размножений паразитов. В соответствии о этим 
признаком выделяются три основных группы: троглобионты, за
селяющие различные подземелья (пещеры, гроты, штольни и 
т.п.), синантропы, гораздо чаще встречающиеся в мозаичном 
антропогенном ландшафте, чем в естественной обстановке и 
дендрофилы, поселяющиеся в дуплах и пространствах под корой 
деревьев. Для некоторых видов характерна сезонная смена убе
жищ. Подавляющее число видов является постоянными или вре
менными синантропами.

Для значительного числа видов характер пребывания, миг
рации, распространение и численность, биология и другие чер
ты образа жизни слабо изучены или даже неизвестны.

Последние десятилетия наблюдается снижение численности 
рукокрылых вследствие деградации местообитаний, загрязнения 
среды, уменьшения количества подходящих убежищ. Учитывая 
степень колониальное™, состояние популяций и меру воздейс
твия на них человека выделяются следующие группы видов: осо
бо уязвимые, нуждающиеся в срочной и эффективной охране; ви
ды, численность которых невелика, но стабильна; виды широко 
распространенные и многочисленные. Все без исключения лету
чие мыши Казахстана подлежат охране, как полезнейшие живот
ные, регуляторы численности насекомых и тончайшие индикаторы 
благополучия экосистем.

-  б -

3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Основой для выполнения работы послужили сборы из различ
ных областей Казахстана и сопредельных стран, сделанные в 
1383-1991 гг, во время маршрутных экспедиций и стационарных 
наблюдений (рис. 1). В общей сложности обследовано 3484 осо
би летучих мышей 21 вида и 149 их убежищ Всего исследовано
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1695 экв. никтерибиид, 434 зкз. блок, более 200 экв. компо
нентов гнуса (комаров, мокрецов и москитов) и около 700 эта. 
клопов. Помимо этого, изучены коллекционные материалы Инсти
тута зоологии и генофонда животных НАН Республики Казахстан 
и использованы сведения из литературных источников, сообще
ний и коллекций разных авторов.

Насекомые собирались путем очеса, как правило, с живых 
рукокрылых, для поиска и отлова которых наряду с паутинными 
сетями применялся ряд приспособлений собственной конструк
ции, признанных рацпредложениями в Институте зоологии АН 
Каз.ССР (МИ 117,126,127,157 1988 г.). Количество зверьков, 
изымаемых из колоний для обследования, определялось ориги
нальным способом графического сопоставления величины ошибки 
паразитологических индексов с размерами выборки. Обследова
ние минимально необходимого числа хозяев позволило сократить 
действие фактора беспокойства и время обработки без ущерба 
для достоверности данных.

Для содержания летучих мышей и обора эктопаразитов так 
же использовались оригинальные устройства (рацпредложения 
NN 116,125 1988 ГГ.).
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Одновременно с поиском и отловом зверьков в их убежищах 
измерялись температура и влажность воздуха посредством аспи
рационного психрометра, движений воздуха - посредством руч
ного анемометра.

Обработка собранного материала проводилась по общеприня
тым в паразитологической практике методикам (Брегетова, 
1956; Иофф и др.,1965). Насекомые фиксировались в 96 и хра
нились в 70 этиловом спирте. Блохи и отдельные части никте- 
рибиид определялись по препаратам, изготовленным в канадском 
бальзаме и гуммиарабиковой смеси.

Наблюдения за питанием и поведением никтерибиид произво
дились как в естественных, так и в лабораторных условиях. В 
последнем случае применялись приспособления и контейнеры 
собственной конструкции (рацпредложения М 115 1988г. и N 176 
1990 г.). .

Никтерибииды и клопы определены автором (результаты оп
ределения подтверждены к.б.н. Г.В. Фарафоновой, МГУ, Моск
ва), блохи - совместно с А.О. Шейниным (подтверждено к.б.н. 
Н.Т. Куницкой, Среднеазиатский научно-исследовательский про
тивочумный институт, Алматы), компоненты гнуса - к.б.н. Г.А. 
Ауззовой (Институт зоологии и генофонда животных НАН РК, Ал
маты). Видовой состав рукокрылых определен при консультации 
Р.Т. Шаймарданова (Институт зоологии и генофонда животных 
НАН РК).

Всем специалистам, оказавшим помощь в оборе и определе
нии материала, автор выражает искреннюю благодарность.

4. ЭКОЛОГО-ФАУНИСТМЧЕСКИй"ОБЗОР 
ЭНТОШПАРАЗИТОФАУНЫ РУКОКРЫЛЫХ КАЗАХСТАНА

Фауна насекомых - эктопаразитов рукокрылых Казахстана 
сравнительно небогата как в отношении видового разнообразия, 
так и, за немногими исключениями, численно. Выявлен 31 вид 
паразитических насекомых из 18 родов, относящихся к 3 отря
дам; ЕЧрЬвга, ЗгрЪопарЬега, НетЕрЬега.

Самой разнообразной в видовом отношении группой являются 
блохи (51рЬопарЬега: 1зсЬпорзу1Нс!ае, РиПсЕЧав) - 13 видов,



из ник 12 - специфичные паразиты рукокрылых.
Мухи-кровососки (ОгрЬега, Ыус1ег1ЬИс1ав), исключительно 

йыосжоспециаашвированяые паразиты летучих мышей, представле 
ны 12 видами.

Кроме указанных выше постоянных паразитов зарегистриро
ваны и периодически нападающие в убежищах клопы (Нет1рЬега, 
С1т1с1бае) и компоненты гнуоа (01рЬега: Си П а д а в , ВврЬосб- 
г>ор1дае, РЫбЬо1от1дае).

В главе приводятся морфологическая характеристика никте 
рибиид и эколого-фаунистический обзор Еаех групп насекомых - 
эктопаразитов рукокрылых о охватом сведений о таксономичес
ких особенностях, распространении в Казахстане и на сопре
дельных территориях (о приложением картосхем), хозяевах и 
сезонной активности. Ниже приводится список энтомопарааито 
фауны летучих мышей Казахстана.

4.1. Никтерибииды. Отряд 01р1ега, оем. Мус1ег1Ы1с1ае

Род Ыус1вг1Ыа: N. 1аЬгеП1е1 (ЬеасН, 1817); N. ко1епа- 
Ш  ТЬеойог е1 Мозсопа, 1954; N. диаз1осе11аЬа ТЬеобог, 
1966.

Род АсгосЪоПсНа: А. НпйЬегр! АеПеп, 1959.
Род РЫЫг1сНт: Рп. В1агЫси1аЬит (Негтпапп, 1804); РЬ. 

згесЪиапит (ТЬеоёог, 1954).
Род В азШ а: В. тп^о1епз1з Тпеобог, 1966; В. гуЫт  

Нигка, 1969; В. ЬгипсаЬа ТЬеойог, 1966.
Род Р еп Ш Ш сИ а : Р. аиГоип 1 (УеаЬгооё, 1835); Р, дапо- 

сегоз Зрейаег, 1900; Р. зр.

4.2. Блохи. Отряд З^рЬопарЬега, сем. 1зсЬпорзу1Ибав.

Род 1зАпорзу11из: I .  реЬгороШапиз »а@пег, 1898; I . ос- 
ЬасЬепиз (Ко1епаИ, 1856); I .  Ъехас1епиз (Ко1епаИ, 1857); 
I .  оЬзсигиз (Иаег.ег, 1898); I .  р1ит1из 1оГГ, 1946; I . 1л- 
ЪегтвсНиз (КоФЬзсЬШ, 1898); I. е1огщаЬиз (СигИз, 1832).

Род ЫусЬегМорзуПа: N. са1сеаЬа 1оГГ, 1953.
Род МуодорзуПа: N. Ь ггзеШ з Зотбап, 1929.
Род АгаеорзуПа: А. $езЬго1 РоЬЬзоЫ1сЗ, 1906.

-  8 ~



Род КЫпо1орНорзу11а: РЪ. ип!ресЫпа1а ЬигкезЬап1са 
1о((, 1953.

Сем. Р и П а й а е, род (ЛепосерЬа11с!ез: С.сап1з Сигиз,1820,

4.3. Компоненты гнуса. Отряд 01р1ега

Комары сем. СиП сгдае, роды АпорЬе1ез, АесЗез, Си1ех. 
Москиты сем. РМеЬоЬопййае, род РЫвЬоЬошз.
Мокрецы сем. ЬерЬосопорШае, род ЛерЬосогюрв: I . Ьехгл 1 

Ное, 1905

4.4. Клопы. Отряд НапйрЬега, сем. Ятс1с!ае 

Род С 1ш х: С . 1 есШ аг1 и з I.

5. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 
ЭН ТОШПАРАЗЯТОФАУНЫ РУКОКРЫЛЫХ КАЗАХСТАНА

Из обследованных рукокрылых 21 вида лишь на представите
лях трех (северный кожанок, азиатская широкоудаа, нетопырь 
Куля) эктопаразиты не обнаружены. В главе приводится харак
теристика эктопараэитофауны отдельных видов и экологических 
групп рукокрылых. Анализ распределения эктопаразитов по ви
дам хозяев показывает, что каждый из них обладает своим со
ставом эктопаразитов.

Малый подковонос. Редкий троглобионтный вид, встречаю
щийся только на крайнем юге республики.’ Обследовано 59 осо
бей, Средняя зараженность никтерибиидаыи РЪ. згасЪитит (ин
декс встречаемости - ИВ) - 27,6?. при индексе обилия (ИО) - 
0.45 Встречаемость и обилие мух летом выше, чем зимой. Низ
кая зараженность при благоприятном для никтерибиид микрокли
мате убежищ объясняется типом размещения зверьков - на зна
чительном расстоянии друг от друга, что затрудняет обмен эк
топаразитами и поиск половых партнеров и прошрмителей вы
лупляющимися мухами.

Большой подковонос. Типичный высококолониальный трогло-
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бионт, обитающий на юге страны. Круглогодично заражен специ
фичными мухами РЬ. ЫагИси1а1ит, немногочисленными N. 1вЬге- 
И1е1, А. ЛпйЬегё!, Р. йиГоиП 1 (в совместных поселениях с
ночницами) и, в летнее время, блохами /?Ь. итресИгьаЬа 1мг- 
кезЬапгса. Обследовано 169 особей, ИВ никтерибиид в среднем 
32,8, ИО - 0.65. Больше воего паразитов на подковоносах из 
многолетних колоний во влажных и теплых пещерах в низкогорь- 
ях. Несмотря на совместное обитание о 4 другими видами ру
кокрылых, перенимает лишь паразитов остроухой ночницы. ИВ 
блох в среднем 7,95, ИО - 0.14.

Остроухая ночница. Широко распространенный на юге и 
юго-востоке страны вид. Местами многочисленный в горах и 
предгорьях. Типичный пещерник, но в Юго-Восточном Казахстане 
образует также крупные синантропные колонки (до 12,5 тыс. 
особей). Мигрант, отмечен в теплое время года. Обследовано 
1434; особи. Для этих ночниц характерны наибольшее видовое 
разнообразие и высокая численность эктопаразитов, обуслов
ленные высокой численностью популяций ночниц, плотностью их 
поселений в убежищах, совместным обитанием о другими видами. 
Зарегистрировано 5 видов никтерибиид (Л\ 1аЬгвИ1в1, А. 
1 Ш Ь вц П , РЬ. ЫагЫси1а1т, Р. ёиРоигП, Р. зр ), 1 вид 
блох {РЬ. ип1ресЫпаЬа 1игкгз1ап1са), 1 вид клопов (С. 1ес1и- 
1аг1из), а также кровосооание комаров, москитов и мокрецов.

Фауна никтерибиид различных экологических групп ночниц 
имеет свою специфику. На троглобионтах паразитирует 5 видов 
мух, на синантропах - 3; ЙВ пещерников - 43,0, синантропов - 
3,0; КО соответственно 1,07 и 0.12. Отличия объясняются раз
ницей микроклимата убежищ (устойчивый, с постоянными темпе
ратурой к влажностью воздуха в пещерах и сухой, сю значи
тельными перепадами температур на чердаках).

Различна зараженность ночниц разного пола и возраста. 
Например, в Таласском Алатау наиболее заражены самки - 851, 
гораздо менее - оамцы - 76%, еще менее - молодняк - 21%. Это 
различие объясняется спецификой размещения самцов - разре
женно в периферийных частях колонии, либо поодиночке непода
леку от нее.

В троглобиоитных колониях доминирует N. 1а1ге111в1 -  
49,4% оборов. На втором месте Р. с1иГоиП1 - 30,1%, затем
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А. ИпбЬёгд! - 30,1% И РЬ. ЫагИси1аЬит - 0,5%. В синаят- 
ропных колониях 58% сборов составляет N. 1а1ге111И, 38% - 
А. П п ё Ь е т , 6Х - Р. биГоигП.

Блохи встречаются только в пещерных колониях, ИВ в сред
нем 7,0 (местами до 30,1), ИО - 0.2.

В синантропных колониях ночниц на юго-востоке республики 
многочисленны постельные клопы, которые после отлета зверь
ков на вимовку перемещаются во внутренние помещения и пере
ходят к питанию на людях.

В горах Южного Казахстана на остроухих ночниц и больших 
подковоносов нападают комары рода Си1ех, москиты рода РЪхв- 
ЬоЬотиз и мокрецы I .  ЪезгП.

Прудовая ночница. Типично бореальныи вид, обитатель се
верной половины страны. Малочислен и малоизучен. Поселяется 
небольшими колониями, иногда с другими видами. В восточном 
Казахстане на них зарегистрированы мухи Р. люпосегоз, блохи 
М. Ьг1зе1Пз и I .  ЪехасЬепиз. На животных из поймы Урала 
найдены только яиктерибииды Р. люпосегоз.

Водяная ночница. Бореальныи вид. Заселяет как подзе
мелья (чаще на зимовках), так и в постройки. Зимой образует 
большие колонии, нередко - о другими видами. Обследовано 86 
особей. В западном Казахстане на них паразитирует 1 вид ник- 
терибиид - N. ко1епаШ (ИВ - 42,6; ИО - 0.45). В восточном 
- 3 вида: N. диазгосеПаЬа, В. гуЫ т , Р. люпосегоз (ИВ ник- 
терибиид 16,7; ИО - 0.28), а также блохи /. ЬехасЬепиз и Ы. 
Ь П з е Ш з .

Трехцветная ночница. Редкий вид, типичный пещерник, 
обитающий в горах юга республики. На них обнаружены только 
кровососки Р. люпосегоз, более характерные для бореальных 
ночниц, таких, как водяная и прудовая.

Усатая ночница. Обитатель как равнинных, так и горных 
районов южной половины страны. Преимущественно синантропный 
вид. Поселяется малыми группами. На 112 обследованных ночни
цах зарегистрированы специфичные мухи В. люп^о1епз!з и бло
хи: I .  реЬгороШапиз в Восточном Казахстане, I .  оЬзсигиз в 
Бетпакдале и I .  уаггаЫ Нз на Урале. В синантропных поселе
ниях Юго-Восточного Казахстана обнаружены также постельные 
клопы, которые после отлета ночниц на зимовку переходят к
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питанию на людях, ИВ мух в Прибалхашье 19,4, ИО - 0.47. На 
Мангышлаке соответственно 15,0 и 0.35.

Ночница Брандта. Обитатель лесов севера и востока Ка
захстана. На зимовке оказались заражены мухами В. ЬгипсаЬа 
(ИВ - 14,3; ИО - 0,2) и блохами Ы. 1г1зе111з (ИВ - 7,1; ИО - 
0.1). В Западной Сибири, в условиях сходных с восточнока- 
вахотанскими, на этой ночнице зарегистрированы также мухи N. 
циаз1осе11а1-а и блохи /. ЬехасЬепиз (доминант), М. 1г1зе1- 
П з , I .  оЬзсигиз, Ргог1орву11а е1аЬа. ИВ блох - 83,0; ИО - 
2.49. Блоха Р. е1вЫ имеет широкий спектр прокормителей, 
преимущественно грызунов. Ее находка на ночнице Брандта сви
детельствует о топических связях грызунов и рукокрылых.

Серый ушан. Обитатель горных и предгорных районов Ман
гышлака и южной части страны. Обследовано 67 ушанов, на ко
торых зарегистрированы "зимние" блохи N. са1сеаЬа и "летние" 
- I .  реЬгороШапиз и I .  ЪехасЬепиз. ИВ "летних" блох - 14,9; 
ИО - 0.13.

Рыжая вечерница. Заселяет предгорья всех хребтов 
юго-востока и востока Казахстана. Обычный, преимущественно 
оикантропньш вид. Самки совершают протяженные миграции, сам
цы большей частью оседлы. На 62 обследованных вечерницах об
наружены только специфичные блохи I .  е1сп^аЬиз. В зимовочных 
колониях рыжих вечерниц в Алматы ИВ блох - 38,9; ИО - 1,28. 
В летних - соответственно 3,3 и 0.03.

Нетопырь-карлик, Многочисленный и широко распространен
ный на юге республики оинаятрошшй вид. Обследовано 1094 
особи. Видовой состав эктопаразитов небогат: блохи I .  осЬас- 
Ьепиз (специфичные) к I. С-ЬвсиГйЯ, постельные клопы. 3 Кыр
гызстане, вблизи границ нашей страны зарегистрированы также 
блохи I .  о1уросЪаеЬа. Чиоленность и встречаемость Блох раз
личны в зависимости от места расположения колонии, и всегда 
выше там, где постоянный устойчивый микроклимат и возможно 
накопление гуано, в котором развиваются личинки блох. Сред
ний ИВ - 11,2; КО - 0.13. Клопы обнаружены во многих колони
ях з населенных пунктах Семиречья, а также во временных убе
жищах и на зверьках, отловленных а полете. Таким образом, 
ямеет место перенос нетопырями клопов из одного убежищ в 
Другое и НЭ одной местности в другую во время осенней экс-
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пансии и весенкэго веерообразного расселения после вимовки.
Нетопырь Натуеиуса. Малоизвестный вид из Западного Ка- 

вахотана. Есть сообщения о находке ка нем блохи I . гаггаЫ- 
И з в пойме р. Урал.

КожакоБИДНЫй нетопырь. Малочисленный неизученный вид. В 
горах Бектауата (Северное Прибалхашье) в совместном зимовоч
ном поселении с серыми ушанами на нем найдены "зимние" блохи 
N. са1сез1а.

Поздний кожан. Многочисленный вид. Широко распространен 
в Казахстане повсеместно в воне пустынь, полупустынь, степей 
и предгорий. Типичный синантроп. Часто делит убежище с ру
кокрылыми других видов. Обследовано 227 особей. В Юго-Воо- 
точном Казахстане кожаны заражены блохами I .  оЬзсигиз и 
С. сап1з (блоха псовых); в Восточном Казахстане - М. Ьг1зе1- 
]1а; в западном - I . 1пЬегтвсПиз, I .  уаг1аЫ11з. Е Кыргызс
тане на поздних кожанах обычны блохи I .  осЬасЬепиз. Находка 
блохи С. сап1з свидетельствует о топических связях и обмене 
эктопаразитами между кожанами и домашними животными. Во мно
гих колониях кожанов в южном и Юго-Восточном Казахстане в 
массе зарегистрированы постельные клопы.

Пустынный кожан. Широко распространен в Центральном и 
Западном Казахстане. В Мангистауской области обследовано 85 
особей, которые были заражены блохами I . реЬгороШализ и 
I .  1п1егтеЫиз. ИВ - 3,5; ИО - 0.05.

Двухцветный кожан. Населяет почти вс» республику. Со
вершает протяженные миграции. Вед отличается чрезвычайкой 
экологической пластичностью. Временными убежищами ему служат 
самые разные места, в том числе и коры грызунов. Часто оби
тает в населенных пунктах. Во время осеннего пролета в Южном 
Казахстане на них зарегистрированы блохи I .  оЬзсигиз. ИВ - 
25,0; ИО - 0.5.

Большой трубконос. Сибирский вид, очень редкий в Вос
точном Казахстане. На одном из-28 осмотренных зверьков, зи
мующих вместе о ночницами Брандта, обнаружена муха В. Ьгип- 
саЬа, более характерная для последних. ИВ - 3,6; ИО - 0.04. 
В прилегающих к Казахстану районах Западной, а также з Цент
ральной Сибири на трубконосах известны блохи I.ЪехасЬепиз.

Широкоухий складчатогуб. Южный вид. В Казахстане нахо-
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дитон северная граница его ареала. Очень редок, встречается 
только в горах юга страны. Во вреыя осенней миграции на 
зверьках зарегистрированы специфичные блохи Л. в'езЬгод.

б. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ НАСЕКОМЫХ- 
ЭКТОПАРАЗИТОВ РУКОКРЫЛЫХ КАЗАХСТАНА

6.1. Особенности биологии никтерибиид

Жизненный цикл трех наиболее массовых видов никтерибиид 
N. 1зЬгеИ1е1, А. ИпёЪагц!, Р. ёиГоиШ , паразитов остроу
хой ночницы, наблюдался в пещерной и синантропной колониях, 
а также в лабораторных условиях. Выяснено, что в связи с 
одинаковыми условиями существования, для этих представителей 
разных родов кровососок характерны конвергентное сходство 
жизненных циклов и одинаковые сроки развития. В летнее время 
пупарии N. 1аЬгеИ Ш  ц А. НпёЬегр! развиваются 10-12 дней, 
Р. диГоигН - 12-15 дней. В зимнее время - до 6 месяцев (у 
всех видов). Понижение окружающей температуры воздуха отод
вигает срок вылуплеиия мух на 7-12 дней, потепление - напро
тив, ускоряет на 5-7 дней. В отсутствие хозяев Еылупление 
может задерживаться на срок до 30 дней. Выживаемость пупари- 
ев летом около 80%, зимой - до 10%. Первое кровооосание воз
можно через 10-12 часов после вылупления. нормальное питание 
не реже одного раза а 1-1,5 часа. Без пищи свежевылупившиеся 
мухи живут 2-4 дня, взрослые, ранее питавшиеся - не более 
2-3 часов. Продолжительность жизни никтерибиид летом 2-2,5 
месяца. Зимой, в малоактивном соотояиия, без размножения - 
гораздо дольше, около полугода. Половоарелооть никтерибиид 
наступает на 10-12 день. Спаривание многократное, о разными 
партнерами. Развитие дичинки в организме самки ("беремен
ность") длится 7'-12 дней. Повышение или понижение окружающей 
температуры соответственно ускоряет или замедляет ее на нес
колько дней. Самка покидает хозяина на несколько минут толь
ко для откладки пупария, удаляясь лишь на несколько санти
метров от него. Самцы всю жизнь проводят на хозяине.
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6.2. Сведения по экологии энтомопаразитов рукокрылых.

Нормальная жизнедеятельность эктопаразитов е&виоит от 
сочеталия в убежище их хевяеЕ следующих факторов.

Температура воздуха. Для мух и блох оптимальна постоян
ная температура 12-15° С летом. Высокие температуры,' особен
но, в сочетании оо сквозняками и сухостью крайне неблагопри
ятны. В таких условиях выллод из пупаряев прекращается уже 
при 30°С.

Влажность, Наиболее благоприятна для жизнедеятельности 
эктопаразитов относительная влажность воздуха более 85%. Яри 
меньшей пупарии никтеркбиид часто гибнут от высыхания. Имеет 

, значение также увлажненность субстрата. На мокрых стенах и 
потолках, покрытых сплошной пленкой воды, невозможна отклад
ка пупариев мух. Блохи отсутствуют в тех колониях, где гуа
но, в котором развиваются личинки, иссушается сквозняками 
либо затапливается или смывается водой.

Структура субстрата. На каменных сводах подземелий пу
парии никтерибиид хорошо сохраняются в складках микрорель
ефа, на глинистых - часто осыпаются с верхним слоем субстра
та. В синантропных колониях значительная часть пупариев гиб
нет, разрушенная коготками рукокрылых, цепляющихся за срав
нительно гладкую поверхность кровли.

Движения воздуха. Сквозняки могут иссушать атмосферу и 
субстрат в сухих убежищах и дополнительно охлаждать во влаж
ных.

Во всех случаях микроклимат зависит от сочетания пере
численных факторов, каждый из которых либо усугубляет, либо 
сводит к минимуму действие другого.

Биотические факторы. Большое значение юнеют, прежде 
всего, шяоннальность и скученность зверьков. Более пригодны 
для заселения блохами и никтерибиидами крупные, плотные и 
малоподвижные колонии, например,- остроухой ночницы, большого 
подковоноса, позднего кожана. Блохи, как правило, отсутству
ют в тех колониях, где зверьки располагаются на большом 
расстоянии друг от друга. Остроухие ночницы в некоторых по
селениях летом периодически перемещаются воей колонией на 
2-3 метра в сторону и, такам образом, избавляются от части



паразитов, становясь недоступными для вновь вылупляющихся 
никтерибиид, которые неспособны преодолеть расстояние более 
полуметра.

б.З. Биология никтерибиид в модельных популяциях

Ки&ненный цикл N. 1 а 1 гв И Ш , А., Ипс/Ьег?!, Р. йиГоигП 
привязан к таковому их хозяев и состоит из следующих стадий: 
вылупление из пупариев и рост имаго до половоэрелооти, спа
ривание, личиночное развитие в организме самки ("беремен
ность"). кладка и развитие пупария.

В колонии остроухих ночниц-троглобионтов, расположенной 
в пещере Карайастау в предгорьях Ваилийского Алатау, наблю
дается развитие двух "потоков" никтерибиид: 1-й - потомство 
мух, зимовавших в пещере в стадии пупария после отлета хозя
ев на зимовку; 2-й - потомство имаго, занесенных рукокрылыми 
о зимовки. Сравнительное изучение сроков стадий развития 
никтерибиид показывает, что потомство занесенных мух на сле
дующий сезон остается зимовать в пещере (пупарии), а потомс
тво зимовавших в летнем убежище переносится летучими мышами 
в места зимовок (имаго)(рис. 2) .

В оинантропной популяции (колония остроухих ночниц на 
чердаке здания в поясе подгорных равнин Замлийского Алатау) 
никтерибииды заносятся рукокрылыми в летнюю колонию с зимов
ки. Вскоре после прилета хозяев мухи спариваются и после 
этого отмирают. Из отложенных ими пупариев успевает выпло- 
диться только одно поколение в начале июня. Вое пупарии, от
ложенные этой новой генерацией мух, сразу же погибают 
вследствие перегрева (до 45-50°С) и сухости убежищ. Вскоре 
отмирают и оставшиеся имаго. Таким образом, уже в июле про
исходит полное естественное очищение рукокрылых от никтери
биид. Новое заражение синантропных ночниц кровососками про
исходит на путях миграции и на зимовках, во время контактов 
с рукокрылыми из других популяций (рио. 3).

В других синантропных колониях, расположенных в мест
ностях с более прохладным климатом (предгорья Джунгарского 
Алатау) развитие никтерибиид происходит так же, как и в пе
щерах, однако, пупарии, оставшиеся зимовать в летних убежи
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щах хозяев на чердаках строоений, полностью вымерзают вшой. 
Очевидно, по такому же типу проходит жизненный цикл киктери- 
биид декдрофшпьных летучих мышей (рис. 4).

Рио. 2. Годовой цикл никтерибиид троглобионтных ночниц.

Период пребывания

Рис. 3. Годовой цикл никтерибиид оинантропных ночниц.
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Рио. 4. Годовой цикл никтерибиид дендрофильных рукокрылых.

7. 800ГЕ0ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭНТ0М0ПАРАЗИТ0ФАУНЫ 
РУКОКРЫЛЫХ КАЗАХСТАНА

По типам ареалов эктопараэитичеокие насекомые рукокрылш 
Казахстана подразделяются следующим образом. Два айда никте
рибиид имеют транспаяеарктическое распространение (РегисП- 
1 Ш а  йиГоигИ, Р. тогюсегоз); один вид {ЫусЬегИпа ко1ет- 
Ш )  - эаладнопалеарктический; три вида (/У. 1а1ге11е1, Ас-
госЪоНсИа НпйЬегд!, РЫЫг1сИшп ЫагИси1аЬшп) распростра
нены преимущественно в южных районах Западной и Центральной 
Палеарктики; три вида (ТУ. диаз!осе 11аЬа, В .тогщо1епз1з, РЪ. 
згесЬиапит) характерны для Центральной и Восточной Палеарк
тики, причем, последний вид тяготеет к южной части региона; 
один вид (В. ЬгипсаЬа) - восточнолалеарктический. Блох можно 
разделить на пять групп. Три вида имеют транспапеарктическое 
распространение (1зсЬпорзу11из е1опеа1из, I .  оЬзсигиз, I . Ъе- 
хасЬетз); два вида (1. 1п1егтес11из, I . уаггаЫ Нз) являются 
эападнопалеарктическими; три вида (У. осЬасЬепиз, РЫпо1ор~ 
Ьорзу11а ип1ресЫпаЬа 1игкезЬап1са, Агаеорзу11а д-еаУго!) тя
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готеют к Западной и Центральной Палеарктике; три вида (I. 
ргЬгороШаггиЯ, I .  р1иш1и5, НусЬегМсрз'уИа са1сеа1а) ха
рактерны для южной части Центральной Палеарктики; один вид 
(МуоборзуПа [П з р Ш а ) распространен на севере Центральной 
и восточной Палеарктики.

Территорией смешения фаунисткческж элементов различных 
ареальных групп является регион Южного и Юго-восточного Ка
захстана, где встречаются представители четырех из вести 
групп никтерибинд и четырех из пяти групп блох.

8. ВРЕДОНОСНОСТЬ ЭКТОПАРАЗИТОВ РУКОКРЫЛЫХ, ИХ 
ЭГИЗООТОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.

В Казахстане и сопредельных странах от рукокрылых и 
связанных о ними паразитических членистоногих выделено 14 
арбовирусов, а .также другие возбудители заболеваний человека 
и животных - риккетсии Еернета, токсоплаэмы, хептоспиры, 
спирохеты. Наличие в природной среде большого количества 
разнообразных возбудителей в сочетании о некоторыми чертами 
биологии и экологии рукокрылых (синантропигм, протяженные 
миграции, колониальность, зимняя спячка) и их эктопаразитов, 
а тагане существующими в природе предпосылками резервации и 
циркуляции возбудителей может иметь как эпиэоотологичеокое, 
так и эпидемиологическое значение.

В Ы В О Д Ы

1. Впервые установлено, что в Казахстане на рукокрылых 
паразитируют 28 видов насекомых: 12 видов никтерибинд, 13 - 
блох, 1 - клопов. Кроме того, на летучих мышах зарегистриро
вано кровососание компонентов гнуса: комаров, мокрецов, мос
китов.

2. Для фауны Казахотана впервые выявлено 7 видов никте- 
рибиид: Нус1ег1Ыа ко1епаШ , N. диазгосеПаЬа, АсгосЬоИсИа 
Нпс!Ьег$1, РЪШг1сИит згесЪиапит, ВазШ а гуЫ т , В. Ьгип- 
саЬа, Реп1с1111сИа топосегоз,- и 3 вида блох: Иус1ег1с1орзу1-
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1а са1сеаЬа, Муос1орзу11а 1г1 зе111з, АгавирзуI1а &ез1го1.
3. Насекомые - эктопарэиты рукокрылых проявляю® равней 

степени специфичность к определенным хозяевам. Никтэрибииды
- ярко выраженную, являясь моно- и олигофзгаыи (1-3 вида 
прокормителей), блохи - менее выраженную (как правило, 3-4 
вида прокормителей).

4. Встречаемость паразитических насекомых на рукокрылых 
Казахстана в среднем составила 16% (никтерибиид - 12% и блох
- 8%). Кровососки паразитируют на 10 видах хозяев, блохи - 
на 15, клопы - на 4. Между рукокрылыми различных видов и по
пуляций, летучими мышами и другими животными, а также чело
веком происходит обмен эктопаразитами. Впервые на рукокрылых 
зарегистрированы блохи, характерные для доовых (С1апосерЬа- 
И а ь з сап1з) и грызунов (Егоп1орзу11а е1а1а). В некоторых 
колониях многочисленны постельные клопы (С1шх 1есЬи1аг1из), 
обычные среди людей и оинаятролных птиц.

5. Распространение эктопаразитов на рукокрылых зависит 
от типа поселения, степени кодониальнооти хозяев, плотности 
популяций к микроклимата убежищ. Зверьки из крупных, плот
ных, ежегодно возобновляющихся колоний в наибольшей степени 
заражены паразитическими насекомыми. Вьшлоду и развитию эк
топаразитов могут препятствовать высокая температура и низ
кая влажность (синантропные колонии на юге страны), низкая 
температура и высокая влажность (высокогорпные троглобионт- 
ные колонии).

6. Летучие мыши-троглобиокты обладают более разнообраз
ным составом энтомопаразитофауны (17 видов), чем синантропы 
(9 видов) и дендрофилы (3 вида) при более высокой их числен
ности.

7. Жизненные циклы никтерибиид протекают в трех основ
ных вариациях в зависимости от типа поселения хозяев и соп
ряжены о их жизненными циклами.

а) . Ннктерибииды троглобионтных рукокрылых размножаются 
летом. Зимовка имаго происходит на хозяевах, пупариев - в их 
летних убежищах.

б) . Ннктерибииды оинантропных рукокрылых размножаются в 
летних колониях хозяев, но пупарии не могут развиваться и 
погибают вследствие чрезмерной сухости и перегрева. Зверьки
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вновь наряжаются на зимовках и путях миграций.
в). Никтерибииды дендрофильных рукокрылых размножаются 

летом. Зимовка имаго происходит на хозяевах, а пупарил, от
ложенные н летних убежищах, зимой отмирают от переохлажде
ния.

8. Энтсмопаразитофауна рукокрылых Казахстана имеет па- 
леарктическое происхождение. . По типам ареалов никтерибинда 
могут быть разделены на 3 групп: транопалеаркткческие (2 ви
да); эападнопалеарктические (1 вид); сибирские (1 вид); воо- 
точнопадеарктичеокие (1 вид); характерные для южных районов 
Ззладной и Центральной Палеарктики (3 вида); распространен
ные в Центральной и Восточной Палеарктики (3 вида). Блохи 
могут быть разделены на Б групп: транопалеарктические (3 ви
да); эападнопалеарктические (2 вида); характерные для юга 
Центральной Палеарктики (3 вида); распространенные в южных 
(3 вида) и северных (1 вид) районах Центральной и Западной 
Палеарктики. Территорией смешения фаунистических элементов 
различных групп является Южный и Юго-Восточный Казахстан.

9. Наличие и циркуляция в природной среде возбудителей 
ряда вирусных, риккетсиозных и протоэойных заболеваний в со
четании с особенностями биологии и экологии эктопаразитов и 
их хозяев могут иметь как эпизоотологическое, так и эпидеми
ологическое значение.
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03.00.19 - паразитология 
Зерттеу такдоыбы: «арцанаттар, эктопаразиттер

Казакртанда адгаш рет жар^анаттардын, эктопаразиттер! 
зерттелхп, олардыц курамында никтерибиидтердхн, 12 турх, 
бургедердхн, 13 тур!5 ^андаланын, 1 тур!, масалар, к^мытылар, 
ундеместер бары аныкраады. Никтерибиидтерд1ц 7 турх, бурге- 
лерд!н, 3 турх ^азакртан фаунаоы у пан жа^а турлер болып табы- 
лады. Никтерибиидтер жарирнаттардын, 10 турхнде кездесед! жэ- 
не эр турдЦ ез1не тан кеох бар; бургелер жарк^наттыя, 1Б 
турхнен, кандалар - 4 тур1нен табылган. Кар^анаттын, эр турх- 
н Ц  ез1не тэн эктопаразиттер комплект бар. Троглобионт 
(удгхрлерд! паналауш) жарнрнаттардын, антомопарааитофаунасы 
негурдым бай, ол 17 турден, оинантропты (уйлердх паналайтын) 
жаркщаттардыц энтомопаразитофаунаоы 9 турден, дендрофилдх 
(агаштырды мекендеуш!) жар^анаттардын, энтомопараэитофаунасы 
3 турден курадада, Аталган паразиттердхн, таралуы жар/узнаттар 
мекен!н1н тип1не, жар^анат колониясыныц келемхне жзне олар 
паналган жердхн, микрокдиматына тауелдх. Эр турге жзне бетен 
популяцияларга жататын кар^анаттар арасыяда, жаркрнаттар мен 
езге жануарлар араоында, жарн^наттар мен адам арасында экто- 
паразкттер алмасып турады. Крэакртанда никтерибиидтердхн, 
тхршхлхк циклы нег!зхнен уш вариант бойынша втетхнх аныктал- 
ды. Жарцанаттардын жане одардын, парааиттерхнхн табигатта та- 
ралатын кейбхр аурулардык, эпизоотия лык; жзне эпидемиялык, мэнх 
бар.



Р0Х.КАШУ АгИот Ушг1еу1сЬ 

ЕЫТ0М0РАРА51 ТОРАША ОР КА2АКН5ТАЫ ВАТ5

ТНе йеГепсе Гог 1Не сапсИсЗаГе’з бе т̂ее оГ Ъ1о1од1са1 
эсХепсе

03.00.19. РагазИоХо^У

ТЬа зиЬЗеск. оГ ЬНе гезеагсЬе: ес1орагазх1ез оГ Ьа1з

РагазШгШе оГ 12 зреоХез оГ Ьа1-Г11ез (КусХегхЫхйае), 
13 зрес!ез оГ Пеаз ОзсЬпорзИНФае) аз ие11 аз ЬесЗ Ьодз, 
ЬХоойзискхпе тхёдез ал<Х тоздиНоз Х'ев1з1еге<1 Гог Гпе Пгз1 
Нте оп ЬаХз хп КагакЬзХап. 7 зресхез оГ ЬаЬ-Пхез апс! 3 
зреохез оГ Пеаз аге 1Ье пей Гог КагакЬзЬап Гаипа. ТЬе Ш е з  
Ьауе зЬНсЬ зреехГПу 1о ХНехг ЬозГз апб ИГезГ 10 зрес1ез 
оГ ЬаЬз, Пеаз ХпГезЬ 15 зреохез, Ьей Ъсщз - 4. Еуегу ЬаЬ 
зреоГез Ьаз Из от сотрХех оГ есЬорагазхЬез. Сауе-ФгеШп^ 
ЬаЬз Ьауе тоге уаНоиз есЬорагазНоГаипа (17 зреохез) ЬЬап 
Ьоизе-йкеШпв (9 зресхез) апс! <1епс1горЫ1оиз опез (3 зресх
ез). 01зЬгхЬцНоп оГ рагазШо хпзесЬз оп ЬаЬз йерепсЗз оп 
ЬЬе суре оГ зеЬЫетеп! ап<Х со1оп1а1хЬу оГ ЬозЬз аз ке-11 аз 
тЮгосПтаЬе оГ ЬЬехг зЬеИегз. Ехспаще оГ еоГорагазИез 
Ьакез рХасе ЪеЬяееп ЬаЬз Ггот гёхГГегепЬ зресХез а.па рориХа- 
Ьхопз, ЬеЬяееп Ьа1з апгё оЬЬег и11с1 ап<Х йотезЬхс апзжйз ага! 
реорХе. Охзсоуегей НГе оуоХе оГ ЬаЬ-ГХ1ез 1п оопйхЫопз оГ 
КагакЬзЬап 1з геаХЬгес! 1п 3 тахп уагХапЬз. Ргезепое 1п уг11с1 
паЬиге тй  сИ'саХаЫоп оГ агепЬз оГ питегоиз ХпГесЫопз, 
соппесЬхпд тЬЬ Ьа1з апс! ЬЬегг рагазНез, соиХсЗ Ьауе ерхйе- 
тХоЪжхоа! апс! ерхгооЬоХод^саХ зхдпХНоапсе.
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