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В работе приведён первый полный обзор данных по эктопаразитофауне и патогенам чужеродного 
вида летучих мышей – нетопыря Куля (средиземноморского) Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) (Chiroptera: 
Vespertilionidae), включающий обсуждение новых находок и имеющихся на сегодняшний день литера-
турных сведений. Установлено, что данный вид выступает хозяином 36 видов паразитических клещей 
и насекомых (включая случайные находки), причём один вид (блоха Ischnopsyllus variabilis) впервые 
отмечен нами для данного хозяина. Также с нетопырём Куля ассоциировано 13 разнообразных патоге-
нов (простейших, бактерий, вирусов). Ядро паразитофауны P. kuhlii существенно трансформируется 
по мере удаления вида от анцестрального ареала – оно сокращается за счёт выпадения из его состава 
видоспецифичных эктопаразитов; на территории Российской Федерации для нетопыря Куля отмечено 
всего 6 видов паразитических членистоногих, причём все они являются родоспецифичными. В то 
же время, особенности экологии и случайные находки несвойственных паразитов дают основания 
полагать, что P. kuhlii имеет обширные контакты с животными, являющимися резервуаром зоонозных 
инфекций, что, в сочетании с фактом изоляции от данного вида нескольких патогенов (включая два 
коронавируса), указывает на вероятное медицинское значение нетопыря Куля.

Ключевые слова: нетопырь Куля, Pipistrellus kuhlii, эктопаразиты рукокрылых, Steatonyssus 
periblepharus, Ischnopsyllus variabilis, Carios vespertilionis.

Введение
Нетопырь Куля, или средиземноморский 

Pipistrellus kuhlii (Kuhl 1817) – южный по 
происхождению вид [Стрелков, Ильин, 1990; 
Vernier, Bogdanowicz, 1999], исходно предпо-
читавший открытые равнинные аридные и 
семиаридные ландшафты Средиземноморья, 
Северной Африки, Ближнего Востока, Каш-
мира [Стрелков и др., 1985]. На протяжении 
нескольких последних десятилетий в Европе 
отмечали прогрессирующее распростране-
ние этого вида [Ильин, 2000; Стрелков, 2004; 
Bogdanowicz, 2004; Sachanowicz et al., 2006], 
которое привело к увеличению общей площа-

ди ареала почти в 5 раз [Ancillotto et al., 2016]. 
Хорошо выраженная склонность к синантро-
пии, высокая приспособляемость к разным 
климатическим условиям и общее потепление 
климата способствовали быстрому его рассе-
лению в северном и восточном направлениях. 
Со стороны юга Центральной и Восточной 
Европы продвижение вида на север начали 
отмечать ещё с 1980-х гг., когда P. kuhlii был 
зарегистрирован к северу от Альп в Швей-
царии, южной Германии, Австрии и Вен-
грии [Haffner et al., 1991; Feher, 1995; Bauer, 
1996; Meschede et al., 1998; Fiedler et al., 1999; 
Spitzenberger, Bauer, 2001]. В настоящее вре-
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мя вид достиг широты 50° и отмечен в Слова-
кии [Ceeľuch, Ševčík, 2006; Danko, 2007], Че-
хии [Reiter et al., 2007] и Польше [Sachnowicz 
et al., 2006]. Активное расселение было также 
зарегистрировано в Украине [Кедров, Ше-
шурак, 1999; Godlevsky et al., 2000; Полуда, 
Загороднюк, 2001; Гаврись, Коцержинская, 
2002; Загороднюк, Рєзнiк, 2007; Гащак и др., 
2009; Годлевська, 2015], Белоруссии [Демян-
чик, 2013; Shpak, Larchenko, 2016] и Средней 
Азии [Стрелков, 2004].

До середины ХХ в. в смежных с Росси-
ей регионах редкие находки P. kuhlii были 
известны в нескольких пунктах Закавказья 
и Средней Азии, а также в Крыму [Кузякин, 
1950; Стрелков, 1963]. Исходной территори-
ей для экспансии этого вида на востоке Ев-
ропейской России явилось юго-восточное 
Закавказье, где в 1940–1950-х гг. наблюда-
лось быстрое нарастание его численности 
[Верещагин, 1959]. Первые его находки были 
сделаны в 1975 г. в Ростове-на-Дону [Яр-
мыш, Казаков, 1977], в 1977 г. в Грозном и 
Абрау-Дюрсо Краснодарского края [Ярмыш 
и др., 1980], а в 1978 г. в Северной Осетии 
[Комаров, Кучиев, 1982]. На территории По-
волжья P. kuhlii впервые обнаружен в 1980 г. 
в окрестностях оз. Баскунчак Астраханской 
обл. (48° с. ш.) [Линдеман, Субботин, 1983], 
куда типично равнинный вид мог попасть 
лишь с юга, двигаясь вдоль западного побере-
жья Каспийского моря [Стрелков и др., 1985]. 
Однако, учитывая скорость его последующе-
го расселения на север, не исключено, что на 
территорию региона вид мог проникнуть зна-
чительно раньше. К 1985 г. его находки были 
уже известны на севере Волгоградской обл., 
где он достиг 50° с. ш. [Стрелков и др., 1985]. 
В 1988 г. P. kuhlii обнаружен в Саратовской 
обл. на широте 51° [Стрелков, Ильин, 1990], а 
к 1995 г. отмечен у 52° с. ш. [Завьялов, Шлях-
тин, 1999]. В 1997 г. животные были найдены 
нами уже в г. Самаре, а несколько позже его 
обитание установлено в городах Новокуйбы-
шевск и Тольятти [Смирнов, Вехник, 2011]. В 
начале 2000-х гг. вид был найден на Самар-
ской Луке, в Пензенской, Ульяновской обла-
стях [Ильин и др., 2006; Золина и др., 2007; 
Смирнов и др., 2007; Шепелев и др., 2008; 
Смирнов, Вехник, 2011] и республике Мор-

довия [Артаев, Смирнов, 2016]. Примерно 
в это же время его находят в Воронежской 
[Смирнов, Вехник, 2011], Тамбовской [Лада, 
2010], Брянской [Ситникова и др., 2009] и в 
Московской [С.В. Крускоп и Е.И. Кожури-
на, личное сообщение] областях. В Заволжье 
до 1990 г. находки P. kuhlii ограничивались 
лишь единичными точками, расположенны-
ми к востоку до р. Большой Узень в преде-
лах Волго-Уральского междуречья [Стрелков, 
Ильин, 1990]. Ещё восточнее вид был обнару-
жен в самом конце XX в. только вблизи дель-
ты р. Урал [Шаймарданов, 2001]. Попытки, 
предпринятые в 1990-х гг. и в самом начале 
2000-х с целью обнаружить его в пойме ниж-
него и среднего течения р. Урал оказались 
безрезультатными, тем не менее, в 2008 г. P. 
kuhlii был уже найден в нескольких точках 
Оренбургской и Челябинской областей [Да-
выгора и др., 2009]. Самой северной остаётся 
находка, сделанная зимой 1991 г. в Удмуртии 
(Ижевск), однако, скорее всего, животное 
было завезено сюда случайно идущим с юга 
транспортом [Капитонов, Григорьев, 1995].

Несмотря на пристальное внимание, про-
являемое в последнее время к нетопырю Куля 
[Смирнов, Вехник, 2011; Годлевська, 2015; 
Ancillotto et al., 2016; Shpak, Larchenko, 2016; 
Sachnowicz et al., 2017], о паразитофауне и па-
тогенах, ассоциированных с данным видом, 
до сих пор существуют только разрознен-
ные обрывочные сообщения из различных 
(преимущественно африканской, азиатской и 
южноевропейской) частей ареала; для терри-
тории России ранее было описано 5–6 видов 
эктопаразитов данного хозяина и 5 патогенов; 
о территории Западной Европы информация 
практически отсутствует. Между тем, извест-
но, что в эпидемиологическом отношении ру-
кокрылые являются огромным резервуаром 
зоонозных инфекций – в литературе упоми-
нается более 250 только вирусных возбуди-
телей (включая инфекционных агентов таких 
опасных заболеваний как бешенство, лихо-
радка Эбола, SARS, MERS и COVID-2019), 
изолированных от летучих мышей (либо 
иным образом обнаруженных в их организ-
ме) [Schountz, 2013; Moratelli, Calisher, 2015], 
и многие из их эктопаразитов также вклю-
чены в циркуляцию возбудителей различной 
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природы [Орлова, Кононова, 2018]. Как уже 
было указано выше, нетопырь Куля демон-
стрирует активную экспансию на территории 
РФ, следовательно, имеет возможность пере-
носить на значительные расстояния времен-
ных эктопаразитов, способствуя этим распро-
странению ряда заболеваний.

Материал и методы
Летучих мышей отлавливали в период 

с 2006 по 2019 г. ловчими сетями, у каждой 
особи определяли пол и возраст, у самок – 
репродуктивное состояние (беременность, 
лактация) [Racey, 2009]. В Астраханской 
обл. Д.Г. Смирновым, В.П. Вехником и А.М. 
Лукьяненко отловлено 39 особей изучаемого 
вида в следующих локалитетах: село Иванчуг 
(46°04′ N, 47°59′ E; 22.V.2018, 4 экземпляра), 
Астраханский заповедник, Дамчикский уча-
сток (45°47′ N, 47°53′ E; 23.V.2018, 17 экз.), 
Астраханский заповедник, кордон Обжоров-
ский (46°18′ N, 48°59′ E; 27–28.VIII.2019, 18 
экз.). На территории Дагестана нетопырей от-
лавливали Д.Г. Смирнов и В.П. Вехник: с. Ко-
чубей (44°24′ N, 46°32′ E; 24.IV.2019, обследо-
вано 5 особей), окрестности города Хасавюрт 
на р. Акташ (43°17′ N, 46°38′ E; 20.V.2019, 3 
экз.) и природный заказник «Аграханский» 
Дагестанского государственного природного 
заповедника (43°48′ N, 47°31′ E; 23.V.2019, 
3 экз.). В Ульяновской обл. Д.Г. Смирновым 
один зверёк этого вида отловлен в с. Новос-
пасское (53°08′ N, 43°45′ E; 17.VIII.2006). 
В Ростовской обл. одна особь поймана А.В. 
Забаштой в окрестностях г. Ростов-на-Дону 
(47°29′ N, 39°56′ E; 20.VII.2019). Таким об-
разом, суммарно в 8 локалитетах юга России 
обследовано 52 особи P. kuhlii; все летучие 
мыши после осмотра и сбора эктопаразитов 
были отпущены в природу.

Эктопаразитов собирали при помощи 
иглы и пинцета, затем фиксировали в 70%-м 
этаноле. Постоянные препараты изготавлива-
ли с использованием жидкости Фора-Берлезе 
по стандартной методике [Whitaker, 1988]; 
идентификация паразитов проведена М.В. 
Орловой с использованием стандартных 
ключей и других таксономических публика-
ций [Hopkins, Rothschild, 1956; Филиппова, 

1966; Orlova et al., 2016]. Ядро паразитофау-
ны оценивалось по параметрам, предложен-
ным Ю.С. Балашовым [2009]. Параметры 
заражённости хозяев представлены стан-
дартными паразитологическими индексами 
MI (mean intensity) – среднее количество па-
разитов на одном заражённом хозяине, и P 
(prevalence) – доля заражённых особей, выра-
женная в процентах.

Результаты
С обследованных особей P. kuhlii собрано 

73 экземпляра эктопаразитов (клещей и насе-
комых) 4 видов (табл. 1).

Acari: Gamasina: Macronyssidae
Steatonyssus periblepharus Kolenati, 1858: 

4 ♀♀, 6 N1 (Астраханский заповедник, кор-
дон Обжоровский, 27–28.VIII.2019); 13 ♀♀, 
5 N1 (Дагестан, с. Кочубей, 24.IV.2019); 3 
♀♀, 4 N1 (Дагестан, окрестности Хасавюрта, 
20.V.2019); 9 ♀♀ (в том числе одна с внутриу-
тробным яйцом), N1 (Дагестан, Аграханский 
заказник, 23.V.2019); ♂, 6 N1 (Ростовская 
обл., аэропорт Платов, 20.VII.2019).

Acari: Parasitiformes: Argasidae
Carios vespertilionis Latreille, 1796: 4 L 

(Астраханский заповедник, кордон Обжоров-
ский, 27–28.VIII.2019).

Insecta: Siphonaptera: Ischnopsyllidae
Ischnopsyllus octactenus (Kolenati, 1856): 5 

♀♀ (Астраханская обл., Иванчуг, 22.V.2018); 
2 ♀♀, ♂ (Астраханский заповедник, Дамчик-
ский участок, 23.V.2018); 4 ♀♀, ♂ (Астра-
ханский заповедник, кордон Обжоровский, 
27–28.VIII.2019); ♀ и ♂ (Дагестан, с. Кочу-
бей, 24.IV.2019); ♀ (Дагестан, Аграханский 
заказник, 23.V.2019).

Ischnopsyllus variabilis (Wagner, 1898): 
♀ (Ульяновская обл., с. Новоспасское, 
17.VIII.2006).

Обсуждение
В наших сборах численно преобладают 

клещи S. periblepharus (52 из 73 экземпляров, 
то есть, почти три четверти собранных параз-
итов), обнаруженные в 5 из 8 обследованных 
местонахождений. Интенсивность заражения 
ими летучих мышей относительно невысо-



РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИНВАЗИЙ № 3, 202064
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n=18 n=17 n=4 n=5 n=3 n=3 n=1 n=1 n=52

Steatonyssus 
periblepharus
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1
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– –
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100

7
3.5
67

10
3.3
100

7 –
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2.5
40

Carios 
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4
2
11

– – – – – – –
4
2
4

Ischnopsyllus 
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5
1
28

3
1
18

5
1.3
100

2
2
20

–
1
1
33

– –
16

1.14
27

Ischnopsyllus 
variabilis – – – – – – – 1 1

1
2

Итого
19
2.1
50

3
1
18

5
1.3
100

20
4

100

7
3.5
67

11
3.7
100

7 1 73
2.6
54

Таблица 1. Распределение эктопаразитов нетопыря Куля по локалитетам (n – количество обследованных хозяев; 
первая строка – абсолютное количество, вторая – MI, третья – P, %)

ка (MI не превышает 3.6), доля заражённых 
особей варьирует от 56 до 100%. Второй по 
численности вид в нашем материале – блоха 
I. octactenus характеризуется более низкими 
показателями заражённости (MI от 1 до 2, P 
от 18 до 100%). Оставшиеся два вида (клещ 
C. vespertilionis и блоха I. variabilis) представ-
лены единичными особями.

Таким образом, согласно собственным 
и литературным данным, на нетопыре Куля 
зарегистрировано 37 определённых до вида 
членистоногих (клещей и насекомых), из 
которых паразитами являются 36 (табл. 2), 
кроме того, от данного вида за последние 20 
лет было изолировано 13 патогенных микро-
организмов: 3 вида простейших (кокцидии) 
рода Eimeria, 3 группы боррелий (Borellia 
burgdorferi s. l., Borellia afzelii и Borrelia 
sp.), Ehrlichia sp., Francisella tularensis, 5 
вирусов четырёх семейств (Rhabdoviridae, 

Bunyaviridae, Coronaviridae и Reoviridae) 
(табл. 3).

Членистоногие в фаунистическом отноше-
нии представлены клещами (16 видов восьми 
семейств трёх отрядов) и насекомыми (18 ви-
дов четырёх семейств трёх отрядов).

Очевидно, не все находки членистоногих 
обусловлены паразитизмом. Так, обнаружение 
непаразитического вида Kleemannia sp., веро-
ятнее всего, случайно, поскольку данные кле-
щи ассоциированы с пчёлами. Некоторые на-
ходки являются артефактами (клещи Laelaps 
algericus, Dermanyssus gallinae, Spinturnix 
psi, Meristaspis lateralis, Parasteatonyssus ca. 
nyctinomi, Hyalomma dromedarii, кровососки 
Nycteribia schmidlii, Phthiridium biarticulatum, 
Penicillidia conspicua, блохи Xenopsylla 
cheopis, Leptopsylla sengis). Между тем, имен-
но данные находки характеризуют активность 
контактов нетопыря Куля с другими видами 
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рукокрылых, а также позвоночными других 
классов (птицами) и отрядов (прежде все-
го, домашними животными – крысами, мы-
шами и т. д.). При этом основным хозяином 
(либо одним из таких хозяев) нетопырь Куля 
выступает только для 11 видов эктопарази-
тов (5 видов клещей и 6 видов насекомых), 
наиболее массовые и широко распространён-
ные из которых (клещи St. periblepharus и C. 
vespertilionis, блохи I. octactenus и I. consimilis, 
кровососки B. daganiae и клопы Cacodmus 
vicinus), вероятно, формируют ядро эктопа-
разитофауны P. kuhlii.

Сведения о паразитах данного вида на 
территории России более скромны: для не-
топыря Куля нами и ранее зарегистрировано 
всего 6 видов членистоногих (3 вида клещей, 
3 вида насекомых) и 3 таксона патогенов (что 
также может быть обусловлено недостаточ-
ной изученностью данного хозяина). Приме-
чательно, что все отмеченные в России виды 
эктопаразитов являются свойственными роду 
Pipistrellus, но не специфичными исключи-
тельно для P. kuhlii. Можно предположить, 
что в ходе экспансии летучих мышей на се-
вер ядро их эктопаразитофауны претерпевает 
ряд изменений, в частности, из него выпада-
ют узкоспецифичные виды – свойственные 
нетопырю Куля насекомые-эктопаразиты: 
кровососущая муха Basilia daganiae, бло-
ха Ischnopsyllus consimilis и клоп C. vicinus, 
находки которых вне Средиземноморья не 
известны. Все три перечисленных вида явля-
ются временными эктопаразитами, чувстви-
тельными, в том числе, к параметрам окру-
жающей среды, и отсутствие экологически 
адекватных для них условий в убежищах (пре-
жде всего, недостаточно высокая температу-
ра) может объяснить приуроченность данных 
насекомых к анцестральному ареалу P. kuhlii. 
Фактически, за пределами Средиземноморья 
ядро эктопаразитофауны данного хозяина 
представлено только родоспецифичными па-
разитами нетопырей (клещи St. periblepharus 
и C. vespertilionis, блоха I. octactenus). Наша 
находка на нетопыре Куля блохи I. variabilis, 
распространённой в умеренном поясе Евро-
пы от Атлантики до Урала и не встречающей-
ся в анцестральном ареале данного хозяина, 
может указывать на то, что P. kuhlii способен 

включаться в круг хозяев ранее несвойствен-
ных ему паразитов родственных видов лету-
чих мышей.

Особое беспокойство вызывают много-
численные находки (в том числе, случайные) 
на нетопыре Куля кровососов, являющихся 
векторами возбудителей различных заболева-
ний (C. vespertilionis, L. algericus, D. gallinae, 
X. cheopis, Lept. sengis), а также полученные 
данные по изолированным от него патогенам. 
P. kuhlii предположительно вовлечён в транс-
миссию ряда опасных для человека бактерий 
(боррелии, эрлихии, возбудитель туляремии) 
и коронавирусов, для которых способность 
передачи человеку подтверждена пандеми-
ей 2020 г. (табл. 3). При этом на некоторых 
территориях он имеет статус массового вида 
– например, став уже привычным обитателем 
многих городов Европейской части России. 
Кроме того, нетопырь Куля, являясь руко-
крылым, характеризуется всеми признаками, 
свойственными данной группе: способен 
преодолевать длинные дистанции (следова-
тельно, потенциально способен распростра-
нять патогены на значительные расстояния) и 
активно использует антропогенные объекты 
для днёвок/зимовок (то есть, контактирует с 
человеком и синантропными видами, в том 
числе, вовлечёнными в циркуляцию природ-
но-очаговых инфекций – крысы, домовые 
мыши, и имеет возможность обмениваться с 
ними патогенами). Всё это формирует острую 
необходимость дальнейшего детального изу-
чения экологии и медицинского значения не-
топыря Куля и ассоциированных с ним параз-
итов на территории России.
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Here we report the results of our own survey and literary published data on the ectoparasite fauna and 
pathogens of the invasive bat species, the Kuhl’s pipistrelle Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) (Chiroptera: 
Vespertilionidae). This bat is a host of 36 species of parasitic mites, ticks and insects (including accidental 
findings) and 13 species of pathogens (protozoa, bacteria, viruses). The flea Ischnopsyllus variabilis is re-
corded on this host for the first time. We have found that outside of the host ancestral range, the core of the 
bat parasite fauna is significantly different due to the loss of host species-specific ectoparasites. Particularly, 
in Russia, only 6 species of parasitic arthropods have been recorded for Kuhl’s pipistrelle and all of them 
are host genus-specific. At the same time, the features of ecology and occasional finds of extrinsic parasites 
allow to suggest that P. Kuhlii has wide contacts with animals which are the reservoirs of zoonotic infec-
tions, that in combination with the fact of isolation of several pathogens from this species (including two 
coronaviruses) points to a possible medical importance of Kuhl’s pipistrelle.

Keywords: Kuhl’s pipistrelle, Pipistrellus kuhlii, bat ectoparasites, Steatonyssus periblepharus, Ischn-
opsyllus variabilis, Carios vespertilionis.


