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Длиннохвостая ночница (Myotis longicaudatus), несмотря на обширный ареал, остается 
одним из слабо изученных видов рукокрылых. География нашего молекулярно-генетическо-
го исследования охватывает Алтай, Кузнецкий Алатау, юж. Прибайкалье, сев. Монголию, 
Забайкалье, юж. Приморье, Сахалин, Кунашир, Хоккайдо и Хонсю. Материалом послужи-
ли как экземпляры коллекционных фондов Зоологического музея МГУ (n=13), Сибирского 
зоологического музея, Новосибирск (n=2) и рабочей коллекции К. Каваи (n=7), так и эк-
земпляры, отловленные нами у входов в пещеры или в местах кормления в летний период 
2019-2021 гг. (n=26). Также были использованы последовательности из с.-в. Китая, Южной 
Кореи и Хоккайдо (n=4), депонированные в GenBank. Методами морфометрии было иссле-
довано 84 экземпляра. 

Медианная сеть гаплотипов и филогенетическое дерево, построенные на основании по-
следовательностей гена cyt b (1140 п. о., n=52) мтДНК, обнаруживают 3 гаплогруппы / кла-
ды, соответствующие трём ранее описанным морфологическим подвидам – M. l. kaguyae, 
M. l. longicaudatus и M. l. eniseensis. Средние p-дистанции между подвидами: kaguyae/
longicaudatus 0.48%, kaguyae/eniseensis 0.92%, longicaudatus/eniseensis 0.97%. По данным 
краниометрии достаточно надёжно отличается лишь M. l. eniseensis. Дискриминантный ана-
лиз позволяет разделить M. l. longicaudatus и M. l. kaguyae, при этом животные с Хоккайдо 
занимают промежуточное положение. 

M. l. kaguyae обитает на Хоккайдо, Хонсю, Сахалине и Кунашире. На Кунашире вид 
зарегистрирован нами впервые. Внутри клады базальное положение занимают ветви с Хон-
сю, хотя и с низкой поддержкой. На медианной сети один из гаплотипов с Хонсю занимает 
максимально близкое положение к M. l. eniseensis.  

M. l. longicaudatus населяет Южную Корею, с.-в. Китай, Приморье и Приамурье вплоть 
до Большого Хингана. Т.е. распространение M. l. longicaudatus чётко связано с влажной 
Восточной Азией и поясом широколиственных / хвойно-широколиственных лесов. Верхнее 
Приамурье – возможная зона контакта с M. l. eniseensis. Судя по генетическому разнообра-
зию, юг Приморья – возможный рефугиум и центр расселения этого подвида. 

Современный ареал M. l. eniseensis протянулся от Алтая и верхнего течения р. Обь до 
Большого Хингана на 2 500 км. Мы впервые зарегистрировали вид в Забайкалье, закрыв, 
таким образом, «забайкальский разрыв» ареала. Центром генетического разнообразия и, со-
ответственно, вероятным центром расселения M. l. eniseensis является южное Прибайкалье, 
которое могло быть рефугиумом в последний ледниковый максимум. Оттуда расселение M. 
l. eniseensis шло одновременно в двух направлениях – на запад и восток.  

Таким образом, современный ареал M. longicaudatus является относительно непрерыв-
ным, протянувшись только в своей материковой части с востока на запад на 4 000 км. 
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