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ВВЕДЕНИЕ 

Блохи (Siphonaptera) – обособленный отряд насекомых – об-

лигатных временных гнездово-норовых паразитов млекопитаю-

щих и, в меньшей степени, птиц (Boudreaux, 1981; Whiting, 2002; 

Медведев, 2005; Krasnov, 2008). Они являются переносчиками 

возбудителей природно-очаговых болезней человека и животных, 

наибольшее значение из которых имеют чума и эндемический 

сыпной тиф (Иофф, 1941; Pollitzer, 1954; Ралль, 1965; Traub et al., 

1978; Hoogstraal, 1980; Ващенок, 1988, 1999; Dennis et al., 1999). 

Природные очаги чумы до сих пор существуют на территории 

Кавказа, представляя опасность заражения людей (Грижебовский 

и др., 1993; Дятлов и др., 2001; Природные очаги…, 2004). 

При выяснении многих вопросов функционирования этих 

очагов важно изучение разнообразия переносчиков, их паразито-

хозяинных отношений и распространения.  

Анализ распространения блох служит для решения вопросов 

зоогеографии, особенно связанных с историей формирования аре-

алов их хозяев (Wagner, 1932; Traub, 1980). 

Обстоятельные экологические исследования блох на Кавказе 

начались в середине ХХ в. Благодаря исследованиям Н. Ф. Дарской, 

В. Н. Куницкого, Р. Б. Косминского и др. изучены основные черты 

годового цикла массовых видов блох грызунов в Предкавказье, рав-

нинном и среднегорном Закавказье, в высокогорьях Центрального 

Кавказа и Джавахетско-Армянского нагорья. При этом отсутствова-

ли сведения о сезонных ритмах активности блох, паразитирующих 

на млекопитающих других отрядов, а также некоторых блох грызу-

нов энзоотичной по чуме территории восточной части Большого 

Кавказа. Многолетние данные о годовых циклах и значении блох в 

природных очагах чумы Кавказа не были обобщены. 

К началу работы автора по изучению блох Кавказа сведения 

по ландшафтно-биотопическому и зональному распределению 

блох на этой территории были ограничены данными о блохах мас-

совых видов грызунов, многие виды блох птиц и зверей отрядов 

хищные и насекомоядные были известны по отдельными наход-

кам. По некоторым районам, таким как северный склон Западного 

и Центрального Кавказа, Центральное Предкавказье, данные о со-

временном размещении блох были отрывочными.  
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 Целью работы было выявление видового разнообразия, зако-

номерностей географического распространения блох Кавказа, изу-

чение ландшафтно-биотопическогого распределения видов, осо-

бенностей паразито-хозяинных отношений. 

В рамках данного исследования были поставлены следующие 

задачи: изучение особенностей распределения видов блох фауны 

Кавказа между хозяевами, выявление закономерностей формиро-

вания специфичности паразито-хозяинных отношений у блох; 

проведение зоогеографического анализа фауны блох Кавказа, вы-

явление эндемиков и установление причин дизъюнкций ареалов; 

выявление закономерностей ландшафтно-биотопической приуро-

ченности видов; установление закономерностей сезонных ритмов 

блох на Кавказе в связи с условиями обитания. 

Работа представляет собой комплексное эколого-

географическое исследование блох Кавказа. Впервые подробно 

описано размещение по территории Кавказа 150 видов блох, при-

надлежащих к 41 роду из 7 семейств и распределение их между 

видами хозяев. 

Автор благодарен С. Г. Медведеву (Зоологический институт РАН, 

Санкт-Петербург), Н. Ф. Дарской, А. И. Дятлову и С. И. Сигиде за кон-

сультации, конструктивные советы и предложения, сотрудникам ка-

федры зоологии Ставропольского государствен-ного университета 

(ныне – Северо-Кавказский федеральный университет), лаборатории 

медицинской паразитологии Ставропольского научно-исследо-

вательского противочумного института за постоянную поддержку,   

а также за предоставленные коллекции учреждений и собственные 

сборы для изучения – Г. А. Аветисяну, Н. С. Агаевой,  

Н. Б. Бируле, Г. Я. Бобырю, Л. В. Брюхановой, Л. С. Горелкиной,  

Н. П. Губаревой, А. А. Гусевой, А. И. Девкину, А. Н. Добролюбову,  

И. Н. Емельяновой, П. Ф. Емельянову, Е. Н. Загнибородовой,  

Л. И. Залуцкой, Э. В. Исаевой, К. П. Кадацкой, В. П. Казакову,  

Т. И. Казаковой, Ю. В. Ковалевскому, Ю. Е. Комарову,  

Э. И. Коренбергу, П. Н. Коржову, Н. Т. Куницкой, Н. Ф. Лабунец,  

О. М. Мамедову, Б. К. Рабиновичу, Т. П. Ромашевой,  

Г. С. Старожицкой, Н. Г. Сырвачевой, А. Н. Талыбову, М. А. Тарасову, 

М. П. Тарасову, В. С. Ткаченко, Г. В. Труфанову, С. И. Хрусталеву,  

Ш. Г. Цихистави, Я. Ф. Шатас, Л.Ф. Щировой. 
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1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ БЛОХ ФАУНЫ КАВКАЗА 
 

1.1. Фаунистические и зоогеографические исследования 
Первое упоминание о блохах Кавказа содержалось в работе  

В. Мочульского (Motschulsky, 1840). Это весьма схематическое 
описание нового вида, Ctenophthalmus typhlus (= C. spalacis). Со-
гласно данным Ю. М. Колосова (1935), экземпляры были собраны 
со слепыша из западной части Предкавказья. Другой вид, Chae-
topsylla hyaenae, был описан Ф. Коленати (Kolenati, I846) из 
окрестностей Гянджи (Елисаветполя) с полосатой гиены. 

Изучение блох Кавказа в начале XX столетия связано с именем 
Ю. Н. Вагнера. В результате его деятельности было обнаружено  
8 видов блох, собранных в разных районах Кавказа сотрудниками 
Кавказского музея (Тифлис), в том числе 5 новых для науки: 
Nosopsyllus laeviceps, Amphipsylla schelkovnikovi, Ctenophthalmus in-
ornatus, C. fissurus, Hystrichopsylla satunini (Вагнер, 1909, 1916; 
Wagner, 1929). В этот же период А. Дампф (Dampf, 1912) описал 
еще один новый вид с территории Кавказа – Ischnopsyllus dolosus. 

Массовые сборы блох стали осуществлять, начиная с 20-х го-
дов XX в. в связи с организацией противочумной службы. Особая 
заслуга в изучении фауны блох Кавказа принадлежит И. Г. Иоффу. 
Еще в 1928 году он обследовал участки равнинного Дагестана и 
Большого Кавказа и опубликовал описание нового вида Ctenoph-
thalmus gigantospalacis с гигантского слепыша из с. Терекли-
Мектеб Терской области Дагестана с замечаниями о распростра-
нении C.spalacis в Предкавказье (Иофф, 1929). С переездом этого 
ученого в Ставрополь (1934 г.) здесь был сформирован центр по 
изучению фауны, экологии, эпидемического значения блох. По-
степенно накапливались сведения о блохах грызунов, обитающих 
в Предкавказье (Иофф, 1935; Бабенышев и др., 1936; Рошковская, 
1936) и на Большом Кавказе (Иофф, 1936, 1940). 

В это же время И. В. Степанов (1930) впервые привел сведе-
ния о блохах, обитающих на крысах в г. Батуми. П. П. Попов и  
И. Ахундов (1933) указывали 9 видов блох из разных частей Азер-
байджана. В статье Ю. Н. Вагнера и А. И. Аргиропуло (Wagner, 
Argyropulo, 1934) уже содержались данные о блохах 29 видов с 
этой же территории, в том числе о 4 новых для науки.  

И. Г. Иофф и А. И. Аргиропуло приводили для Армении  
29 видов (Ioff, Argyropulo, 1934). А.И. Аргиропуло опубликовал 
сведения о некоторых новых и малоизвестных Siphonaptera Кавка-
за (Argyropulo, 1936; Аргиропуло, 1937б, 1938). Он сообщает о фа-
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уне блох отдельных регионов Закавказья: западной части Миль-
ской степи (Аргиропуло, Яврумов, 1937а) и южных склонов Боль-
шого Кавказа (Аргиропуло, 1937в). Важной обобщающей работой 
стал определитель блох Закавказья, в который автор включил бо-
лее 70 видов (Аргиропуло, 1935).  

Фаунистические исследования, продолжавшиеся на Кавказе 
интенсивно и в 40-е годы, привели к описанию с этой территории 
ряда новых видов и подвидов блох (Иофф и др., 1946, 1950; Иофф, 
1948, 1949; Ростигаев, 1948; Исаева-Гурвич, 1950; Савенко, 1950), а 
также обнаружению ряда видов, новых для фауны Кавказа (Иофф, 
1949). Продолжалось изучение распространения блох на северном 
склоне западной части Большого Кавказа (Соснина, 1949), в Грузии 
(Савенко, 1949) и Азербайджане (Исаева, 1948; Степанов, 1949). 

Во второй половине XX века были опубликованы работы с опи-
санием новых видов и подвидов, обнаруженных на территории Кавка-
за (Иофф и др., 1953; Smit, 1953; Ростигаев, 1957, 1967; Куницкий, Ку-
ницкая, 1961; Ростигаев, Алания, 1963; Ростигаев, Соловьева, 1964; 
Гончаров, Садекова, 1966; Лабунец, Аветисян, 1970; Дарская, Шира-
нович, 1971; Гончаров, 1973, 1980; Скалон, 1979; Лабунец, 1982). 

Серия работ А. И. Гончарова посвящена ревизии отдельных 
групп блох или характеристике фауны некоторых областей (Гон-
чаров, 1984, 1986а; Гончаров и др., 1982, 1984, 1990, 2003; Беляв-
цева, Гончаров, 1983; Гончаров, Гончаров, 1993). Им составлен 
список видов блох Кавказа (Гончаров, 1986б). 

В это время вышли серии статей по фауне блох регионов Кав-
каза: Азербайджану (Талыбов, 1966; Исаева, 1971, 1983), Армении 
(Иофф, Иванова, 1956; Мартиросян, Дарская, 1964; Аветисян, 
1970; Аветисян, Езекелян, 1975а, б), Грузии (Разумова, 1954, 1957; 
Алания и др., 1971, Цихистави, 1972, 1983), Дагестану (Шатас, 
1957; Лабунец, 1961; Лабунец и др., 1983; Казакова и др., 1987), 
бывшей Грозненской области (Мирзоева, 1956), Кабардино-
Балкарии (Нефедов, Девкин, 1963; Сырвачева, 1964; Девкин, 
1966), Ставропольскому (Иофф и др., 1964) и Краснодарскому 
(Шевченко и др., 1983) краям. 

Сведения о блохах, обитающих в Предкавказье, приведены в 
руководстве И. Г. Иоффа и В. Е. Тифлова (1954). Накопленные ма-
териалы по фауне и географии блох всего Кавказа обобщены в 
«Определителе блох Кавказа» (Тифлов и др., 1977). Эта книга – 
важный итог многолетней работы большого числа специалистов. 
Она содержит сведения о приуроченности большинства массовых 
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видов блох фауны Кавказа к хозяевам и стациям, степени привязан-
ности Siphonaptera к телу хозяина и сезонности паразитирования.  

Описанием ареалов видов Siphonaptera фауны Кавказа зани-
мались еще тогда, когда сведения о распространении блох были 
фрагментарными (Ioff, Argyropulo, 1934; Wagner, Argyropulo, 
1934). Так, например, И. Г. Иофф и А. И. Аргиропуло (Ioff et Argy-
ropulo, 1934) виды блох, известных в то время из Армении, отно-
сили к представителям южнорусской, среднеазиатской и сибир-
ской, балканской и средиземноморской фаун и к эндемикам Закав-
казья и Малой Азии. Позднее появились краткие зоогеографиче-
ские характеристики блох Грузии (Савенко, 1950), Азербайджана 
(Куницкая, Куницкий, 1962; Исаева, 1970), Северного Кавказа 
(Лабунец и др., 1978; Лабунец, 1984). Н. Ф. Лабунец с соавторами 
(1978) объединили блох грызунов, известных на территории Се-
верного Кавказа, в 8 групп на основании сходства границ ареала и 
«ландшафтно-экологической приуроченности»: синантропные 
космополиты, среднеазиатские пустынные и полупустынные, во-
сточноевропейские и евразийские степные, евразийские лесные и 
луговые, южноевропеские лесные и горно-лесные, азиатские гор-
но-степные и высокогорные, кавказские виды и подвиды в широ-
ком смысле, кавказские виды и подвиды с более узкими ареалами.  

Полученные за последние десятилетия сведения о распростра-
нении блох на Кавказе и сопредельной территории (Klein,1965; Ми-
ронов и др., 1965; Фаранг-Азад, 1972; Арсеньева, Неронов, 1973; 
Peus, 1977, 1978; Beaucournu, 1988; Евстафьев, 1990; Lewis, Lewis, 
1990; Чирний, Арутюнян, 1991; Krasnov et al., 1997), а также об их 
ареалах в целом (Медведев, 1998а, 2000а,б; 2002) позволяют прове-
сти более основательный хорологический анализ. 

 

1.2. Экология блох 
Материалы о распределении видов блох между видами хозяев, 

ландшафтно-биотопической приуроченности и других особенно-
стях образа жизни Siphonaptera фауны Кавказа стали накапливать-
ся одновременно с фаунистическими данными. Однако обстоя-
тельные экологические исследования блох на Кавказе начались с 
50-х годов XX века. 

При изучении образа жизни блох Кавказа в полной мере ис-
пользованы положения сравнительной экологии паразитических 
членистоногих, сформулированные В. Н. Беклемишевым (1945). 
При этом особое место занимают разработанные применительно к 
блохам представления о жизненной схеме видов как совокупности 
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приспособлений к условиям среды. Это хозяева и специфичность, 
характер паразитизма, гидротермические условия местообитаний, 
способность к миграции, годовой цикл (Дарская, 1970 а). 

К настоящему времени опубликованы результаты исследова-
ний на Кавказе основных черт годового цикла блох сусликов: мало-
го (Брюханова, Суркова, 1970; Брюханова, 1987; Мялковская, 1983), 
горного (Никульшин, 1979 а, б; Белявцева, Брюханова, 2000, 2002; 
Белявцева, 2003) и малоазийского (Лабунец, 1961; Асрян, Езекелян, 
1966; Нерсесян и др., 1984); краснохвостой, малоазийской, персид-
ской и тамарисковой песчанок (Бакеев и др., 1956, 1962; Дарская и 
др., 1962; Куницкий, 1970; Чумакова и др., 1985), обыкновенной 
полевки (Косминский и др., 1967, 1970, 1974, 1975, 1979 а, б; Соло-
вьева и др., 1976; Казакова и др., 1982; Дарская и др., 1983; Алания, 
Соловьева, 1984), домовой мыши (Косминский, 1965).  

Наряду с наблюдениями и опытами в поле для некоторых видов 
проведены экспериментальные лабораторные исследования частоты 
переваривания крови и питания, яйцекладки, температурных границ 
и продолжительности жизни, хода преимагинального развития в раз-
ных условиях (Брюханова, 1966; Кадацкая, 1968, 1983; Дарская, 1970 
б; Косминский, Гусева, 1975; Косминский, Удовицкая, 1975; Дарская 
и др., 1980; Талыбов, 1974, 1975, 1976; Юргенсон, Максимов, 1981; 
Никулышин, Гусева, 1982; Брюханова и др., 1983). Дополнительные 
материалы получены при мечении блох (Лабунец и др., 1966; Петров 
и др., 1978 и др.). Предприняты попытки моделирования возрастной 
структуры популяций блох (Черняев, Чумакова, 1987, 1990). 

Данные о распределении блох по объектам учета получены на 
Кавказе только для блох сусликов. Для блох малого суслика это 
негативное биноминальное (Мялковская, Бреев, 1982), а для блох 
горного суслика – распределение Пуассона (Попов и др., 1985). 

Выявлены отличия в обилии блох не только по высотным поя-
сам (Косминский и др., 1970, 1974; Куницкий. 1970; Никульшин, 
1979 а, б), но и в пределах одного ландшафтно-экологического 
участка (Бакеев и др., 1962; Опарин, 1981) и в разных частях посе-
лений хозяев (Krylova et al., 1988). 

Ряд работ посвящен изучению воздействия антропогенных 
факторов на численность блох (Емельянов и др., 1974; Ткаченко, 
1980; Кузьмина и др., 1984; Агаева, 2000). 

Выявлен состав эндопаразитов блох и сделана оценка их вли-
яния на репродуктивную способность некоторых видов (Рубцов, 
1981 б; Чумакова и др., 1987).  
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Несмотря на многолетнее накапливание материалов, сведения 
по ландшафтно-биотопическому и зональному распределению блох 
на Кавказе были ограничены локальными данными, по некоторым 
районам факты о размещении блох по территории были разрознен-
ными, для ряда видов птиц и млекопитающих сведения о паразити-
рующих на них блохах были фрагментарными или отсутствовали; 
не было подробной характеристики паразито-хозяинных связей. 

Неизученными к началу 80-х годов оставались особенности 
годовых циклов некоторых видов блох на природноочаговой по 
чуме территории в горах восточной части Большого Кавказа. 
Необходимо было также продолжать стационарные наблюдения за 
переносчиками в природных очагах чумы на Кавказе и обобщить 
накопленные многолетние данные.  

Оставались невыясненными не только для региона Кавказа, но 
и в целом для некоторых видов особенности годовых циклов. Так, 
например, давно обращала на себя внимание чрезвычайно редкие 
находки размножающихся самок блох рода Palaeopsylla бурозубок 
и кутор, собранных с этих зверьков, пойманных в ловчие канавки 
(Дарская, 1953; Дарская и др., 1966, 1970). Самцам и самкам Pal-
aeopsylla землероек свойственно осенне-зимнее ожирение, как это 
бывает у блох, имеющих период зимнего генеративного покоя 
(Дарская, 1970 а, б). Напротив, у видов рода Palaeopsylla, парази-
тирующих на кротах, относительное число самок с яйцами в 
брюшке высоко с весны до осени и размножение, по-видимому, 
круглогодичное (Дарская и др., 1987). В ловчих канавках оказы-
ваются преимущественно кочующие, чаще молодые землеройки, 
мало привязанные к определенным участкам территории, не име-
ющие постоянных убежищ. Более оседлые зверьки (беременные и 
кормящие самки), привязанные к одному тому же убежищу, редко 
встречаются среди землероек, пойманных таким способом (Дунае-
ва, 1955; Никитина, Корчагина. 1966). Было высказано предполо-
жение, что откладка яиц у Palaeopsylla землероек приурочена к 
убежищам, обитаемым более оседлыми землеройками, в частно-
сти, к выводковым гнездам (Дарская и др., 1966).  

Экологические исследования были посвящены в первую оче-
редь видовым особенностям блох. Меньше внимания уделено рас-
смотрению данных в целом по совокупности особей всех видов, 
обитающих на том или ином участке. Изучение структуры населе-
ния (сообществ) – мало разработанная для блох Кавказа, но прак-
тически важная область исследования. 
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
 

В основу работы положены материалы, полученные автором во 
время экспедиций и стационарных наблюдений с 1978 по 2013 гг. в 
различных районах Кавказа (рис. 1). Это Западное, Центральное и 
Восточное Предкавказье, северные и южные склоны Большого 
Кавказа, Кура-Араксинская низменность, Малый Кавказ, 
Джавахетско-Армянское нагорье. 

При фаунистических и экологических исследованиях приме-
няли разные методы полевого изучения эктопаразитов. Насекомых 
собирали с млекопитающих и птиц, из их нор и гнезд, используя 
общепринятые методики (Дарская, 1962). Попутно накапливали 
материалы по экологии хозяев блох, руководствуясь хорошо апро-
бированными способами: учет численности на ловушко-линиях,  
с помощью канавок и заборчиков, площадочно-капканный облов, 
сплошная раскопка нор с выловом всех населяющих их зверьков 
(Кучерук, Коренберг, 1962; Лавровский и др., 1978). 

Среднее число особей блох на млекопитающих, птицах и в их 
убежищах оценивали, вычисляя индексы обилия и интенсивности 
заражения блохами этих объектов; о распределении блох между 
хозяином и его убежищами судили на основании вычисления ин-
декса приуроченности по обилию (Беклемишев, 1961; Дарская, 
1965; Кузнецов, 1997; Князева и др., 2002).  

Блох микроскопировали живыми, прикрыв кусочком пред-
метного стекла. Особей, консервированных в спирте, просматри-
вали в смеси глицерина со спиртом под покровным стеклом. По-
стоянные тотальные препараты блох в канадском бальзаме готови-
ли по обычной методике (Smit, 1958; Dennis et al., 1999). Блох, со-
державших гельминтов, фиксировали в специальном растворе 
(Рубцов, 1981а, б). 

Физиологический возраст блох определяли, учитывая необра-
тимые изменения организма в результате нормальной жизнедея-
тельности (Беклемишев, 1962; Разумова, 1983); при этом подсчи-
тывали число поломок покровов (Дарская и др., 1966, 1983; Дар-
ская, Брюханова, 1972; Котти, Агаева, 1990), вскрывали самок, 
оценивая состояние яичников (Куницкая, 1960, 1977).  

В 1978–1981 гг. стационарные исследования совместно со 
специалистами Дагестанской противочумной станции вели с ин-
тервалами 2–3 месяца в Кулинском и Агульском районах Дагеста-
на в окрестностях горы Кокмадаг севернее Самурского хребта си-
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стемы Большого Кавказа) в субальпийском и альпийском высот-
ных поясах (2300–2700 м над у. м.) в поселениях обыкновенной 
полевки, серого хомячка и других мелких млекопитающих. Экспе-
диционные выезды в эти годы были предприняты в Ахтынский, 
Рутульский, Буйнакский и другие районы Дагестана. В общей 
сложности исследовали около 4 тыс. экз. блох. 

Стационарные наблюдения проводили на плакорном участке в 
юго-западной части Ставропольской возвышенности (урочище 
«Русский лес» близ Ставрополя). На лесном участке, площадью  
2 гектара преобладали граб, ясень и дуб с подлеском из граба, кле-
на, боярышника. При выяснении сторон жизни блох и их хозяев 
применяли в качестве искусственных убежищ зверьков деревян-
ные ящички («домики») по образцу, описанному А. Д. Никольсо-
ном (Nicholson , 1941). В нашем распоряжении было 19 домиков. 
Ящички ставили на уровне поверхности почвы под кучи хвороста 
и в дупла у основания деревьев. Осматривали домики с октября 
1977 по декабрь 1981 гг. через 1–2 мес. в теплое и через 3–4 мес.  
в холодное время года. С обнаруженных в домиках зверьков и из 
их гнезд выбирали блох. Часть гнездового материала содержали в 
лаборатории при температуре воздуха 17–18° С и относительной 
влажности 80–90 %. 

В 1982–1983 гг. осуществлено стационарное изучение блох 
грызунов в субальпийском и альпийском высотных поясах 
Джавахетского нагорья (Бо-гдановский, Ахалкалакский и Дманис-
ский районы Грузии) на высоте 1700–2500 м над у. м. Наблюдения 
проведены также в Аспиндзском районе. Совместно со специали-
стами Грузинской противочумной станции изучено 4 500 экз. блох. 

В 1984–1990 гг. на территории Кура-Араксинской низменности 
(Джейранчель, Апшерон) при сотрудничестве со специалистами 
Азербайджанской противочумной станции проводили ежемесячные 
наблюдения. Сборы блох производили с краснохвостых песчанок, 
из входов их нор и более глубоких частей нор и гнезд. Собрано 50 
200 экз. блох, полностью раскопана 171 нора, в которых замеряли 
максимальную глубину расположения ходов, гнезд и фиксировали 
размещение блох. Относительную влажность почвы определяли, 
взвешивая бюксы с ее образцами до и после высушивания.  

Для оценки возрастного состава популяции Xenopsylla con-
formis использовали метод подсчета поломок покровов на одной 
стороне тела, упростив его. Для этого при учете состояния покро-
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вов у 380 экз. имаго были выявлены участки тела с наибольшим 
числом поломок. Наибольшее число поломок (59,3 %), коррелиро-
вавшее с общим числом поломок обнаружили на задней ноге. Се-
зонная динамика возрастного состава прослежена на основании 
подсчета поломок задней ноги у 1 792 экз. блох.  

В Восточной Джейранчели изучали также видовую структуру 
населения и основные черты годовых циклов блох краснохвостой 
песчанки. Эта территория представляет собой всхолмленную опу-
стыненную равнину в междуречье Куры и Йори (северо-западная 
часть Республики Азербайджан). Работу вели на площади около  
1 тыс. кв. км. Обследовали на наличие блох 7 005 экз. зверьков 
краснохвостой песчанки, 39 853 входа их нор и полностью раско-
пали 2 127 нор. Со всех объектов собрали 40 тыс. экз. блох.  

Экспедиционные выезды в эти годы осуществлены в Бозчель, 
Кобыстан, на Малый Кавказ, в Алазань-Агричайскую долину, во-
сточную часть Большого Кавказа (Кубинский и Кусарский райо-
ны), Приараксинские хребты в пределах Азербайджана и Армении. 
В общей сложности получены сведения о 2 000 экз. блох. 

В летнее время (1976–2013 гг.) проведены экспедиции в за-
падную и центральную части Большого Кавказа (верховья рек 
Малка, Кубань, Теберда, Малый и Большой Зеленчук, Большая 
Лаба, Белая). Осуществлены сборы блох с мелких млекопитающих 
и из их гнезд. Определена видовая принадлежность блох, полу-
ченных с этой территории разными лицами (Н. Б. Бируля,  
Г. Я. Бобырь, А. А. Гусева, А. И. Девкин, А. Н. Добролюбов,  
Н. Ф. Дарская, Л. И. Залуцкая, Н. Ф. Лабунец, М. А. Тарасов,  
К. Ю. Шкарлет, К. В. Харин и др.) 

Весной и осенью 1991–1994 гг. и 2001–2003 гг. совместно со 
специалистами Буденновского отделения Дагестанской проти-
вочумной станции (Л. С.  Горелкина, П. Н. Коржов) вели наблю-
дения в восточной части Ставрополья (Левокумский район).  
На стационаре площадью 400 кв. км, включавшем целинные био-
топы и возделываемые богарные и поливные сельскохозяйствен-
ные угодья, а также берега водоемов (Максимокумский распреде-
лительный канал Кумо-Манычского магистрального канала, 
Дадынское озеро) Кумско-Чограйского междуречья. На этом 
участке отловили 1 778 экз. грызунов, с которых собрали 1 418 экз. 
блох. Учитывали число грызунов на площадках и маршрутах.  

Всего на территории Кавказа обследовали около 50 географи-
ческих пунктов, отловили 46 тыс. особей млекопитающих, обсле-
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довали 1 520 гнезд зверей и птиц. Со всех объектов собрали и 
определили видовую принадлежность свыше 241 тыс. экз. блох.  

Ряд сведений получили при работе с коллекциями и архивны-
ми материалами Ставропольского научно-исследовательского про-
тивочумного института, Зоологического института РАН, Армян-
ской, Грузинской, Азербайджанской, Дагестанской, Причерномор-
ской противочумных станций, Зоологического музея МГУ, Инсти-
тута эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи РАМН.  

Названия птиц приведены по Л. С. Степаняну (2003), млеко-
питающих по И. М. Громову, Г. И. Барановой (1981) с необходи-
мыми уточнениями по И. Я. Павлинову, О. Л. Россолимо (1987, 
1998), М. А. Ербаевой (1988), И. Я. Павлинову и др. (1995 а, б). 

Для характеристики ареалов применяли топонимы физиче-
ской географии, успешно используемые в зоогеографических ра-
ботах (Крыжановский, 1965; Крыжановский, Старобогатов, 1974; 
Беме, 1975; Городков, 1984; Сигида, 1992; Медведев, 1998, 2002).  

Полезным оказалось привлечение данных, полученных нами 
при эколого-фаунистических исследованиях других территорий: 
Южной Сибири (Котти, Ромашева, 1987; Котти, 1992), Централь-
ной Азии (Котти в: Гончаров и др., 1989), Дальнему Востоку (Кот-
ти, 1984; Котти, Ковалевский, 1995). 
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3. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ КАВКАЗА 
 

Кавказ – обширная горная страна между Черным и Каспийским 

морями. Он простирается на 720 км с севера на юг от 47°15
´
 до 

38°25
´
 с. ш. и на 900 км с запада на восток от 36°30

´
 до 50° 20

´
 в. д. 

Его природной границей на севере является Приманычская впади-

на. На юге границу Кавказа проводят примерно по государствен-

ным границам Республики Грузия, Республики Армения и Азер-

байджанской Республики с Турецкой Республикой и Исламской 

Республикой Иран. Естественная граница Кавказа с ней не совпа-

дает, поскольку часть хребтов и нагорья Закавказья по природным 

условиям следовало бы относить к Передней Азии. Площадь Кав-

каза – 440 тыс. км
2
. Горные системы определяют его географиче-

скую специфику, обусловливают исключительное разнообразие 

природных особенностей. 

Наиболее крупным орографическим элементом Кавказского 

перешейка являются: на севере – равнины Предкавказья, на юге – 

горная страна Кавказ. Она разделяется на Большой Кавказ (не-

сколько вершин имеют абсолютную высоту более 5000 м), Закав-

казскую депрессию, Закавказское нагорье и Талышские горы.  

В состав нагорья входят Малый Кавказ и вулканические массивы и 

плато, занимающие его центральные части. Эти вулканические 

районы вместе с окаймляющими их на юго-западе хребтами отно-

сятся к Переднеазиатским нагорьям. 

По сочетанию тепла и влаги на Кавказе выделяют климатиче-

ские области: Предкавказье, Высокогорный Кавказ, Западное и 

Восточное Закавказье и Джавахетско-Армянское нагорье. Нарас-

тание континентальности климата происходит в направлении с 

запада на восток (Мягкова, 1983). В Предкавказье и на высокогор-

ном Кавказе умеренный тип климата, в Закавказье – субтропиче-

ский. Годовая сумма активных температур выше 10 °С достигает в 

Закавказье 4 800° при коэффициенте увлажнения 0,1, а в некото-

рых высокогорных, районах не превышает 100 °С при коэффици-

енте увлажнения свыше 8 (Исаченко, 1985).  

Низменные части Кавказа заняты полупустынной и степной 

растительностью, в остальных частях Кавказа, с влажным клима-

том – лесной растительностью (Западное Закавказье, Ленкорань). 

Выше предгорья и склоны гор заняты лесостепной и лесной расти-

тельностью, высокогорье – субальпийской и альпийской расти-
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тельностью, за которой следует растительность субнивального по-

яса (Гулисалишвили и др., 1975), Нагорные степи распространены 

на Эльбрусе, в восточной части Большого Кавказа, Джавахетско-

Армянском нагорье (Долуханов, 1966). 

Территорию Кавказа принято делить на ряд ландшафтных об-

ластей (Гвоздецкий, 1963; Исаченко, 1991): Предкавказье, Боль-

шой Кавказ, Колхидская и Кура-Араксинская низменности, Малый 

Кавказ и Джавахетско-Армянское нагорье. Предкавказье и Боль-

шой Кавказ разделяют на западную, центральную и восточную 

части. 

Фауна Кавказа необычайно разнообразна. Ее характерная чер-

та – высокая степень эндемизма. Во всех группах животных есть 

эндемичные виды, а во многих роды и даже семейства (Вереща-

гин,1958; Портенко, 1958; Исаков и др., 1966; Тобиас, 1976; Ол-

суфьев, 1977; Соколов, Темботов, 1989; Филиппова, Панова, 1989; 

Сигида, 1992; Павлинов, Россолимо, 1998; Шохин, 2000). Большое 

таксономическое разнообразие и высокая степень эндемизма фау-

ны Кавказа обусловлены многообразием природных условий и 

особенностями палеогеографии. 

Сведения о населении птиц и млекопитающих Кавказа изло-

жены на основании материалов обобщающих работ (Даль, 1954; 

Исаков и др., 1966; Темботов, 1972; Эйгелис, 1980; Беме и др., 

1987; Темботов, Казаков, 1982; Соколов, Темботов, 1989). Осталь-

ные ссылки даны по тексту. 

На Кавказе обитают около 470 видов птиц, из них 270 видов 

гнездится здесь (Портенко, 1958; Хохлов, Ильюх, 1998; Белик и др., 

2003).  

В полупустынях к многочисленным видам относятся степной, 

малый и серый жаворонки, каменка-плясунья, белоусая и рыже-

хвостая славки (Лиховид, 2001). 

В степях наиболее многочисленные виды – полевой и степной 

жаворонки (Лиховид, 1988). В агроценозах степной зоны это поле-

вой и домовый воробьи, вороны и грачи (Тарасов, 1974). На неко-

торых участках разнотравно-злаковой степи доминируют луговой 

чекан, лесной конек и просянка (Комаров, 2002), а на посевах мно-

голетних трав – серая славка, садовая и черноголовая овсянки и 

луговой чекан (Комаров, 2003). 
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Обычные обитатели грабово-дубовых лесов – большая сини-

ца, зяблик, черный дрозд, пеночка-теньковка. В горных ксерофит-

ных ландшафтах типичные птицы – каменки, полевой конек, жа-

воронки, золотистая щурка. 

В буковых лесах наиболее многочисленны московка, зеленая 

пеночка, зяблик, обыкновенный поползень и зарянка. Местами к 

числу доминирующих видов относятся крапивник, желтобрюхая 

пеночка (Комаров, Хохлов, 2003). 

В темнохвойных лесах гнездится около 70 видов птиц, из ко-

торых наиболее характерны рыжегрудый поползень и кавказский 

снегирь. Обычные виды: клест-еловик, чиж, московка, пищуха, 

черный и большой пестрый дятлы, дрозд-деряба. 

Основу населения птиц высокотравных субальпийских лугов 

составляют горный конек, луговой чекан и красношапочный вью-

рок. Характерны полевой и рогатый жаворонки, обыкновенная ка-

менка, перепел, обыкновенная чечевица и серая славка. К зарослям 

кустарников приурочена пеночка-теньковка. Обычные обитатели 

скально-лугового ландшафта – горихвостка-чернушка, альпийская 

галка, скальная ласточка, обыкновенная каменка, сизый голубь, 

кавказский улар (Чунихин, 1962; Хохлов и др., 2003). 

В альпийском поясе птицы распределены неравномерно. 

Большинство видов гнездится группами и в течение всего года 

держится стаями (клушица, снежный вьюрок, рогатый жаворонок). 

Доминирующими видами в гнездовой период обычно бывают не-

сколько птиц. Так, в Тебердинском заповеднике (Западный Кав-

каз) это горный конек и горихвостка-чернушка, а также альпий-

ская завирушка (Ткаченко, 1966; Поливанов и др., 2002). 

На территории Кавказского перешейка обитают млекопитаю-

щие 130 видов. По всему Кавказу, за исключением городских тер-

риторий, распространены хищные млекопитающие: волк, обыкно-

венная лисица, ласка. Бурый медведь, в доисторическую эпоху 

широко распространенный на этой территории, сохранился в 

настоящее время только в горах. 

Из зверей в полупустынях наиболее многочисленны песчанки, 

на севере – гребенщиковая и полуденная, на юге – краснохвостая; 

везде обычны тушканчики. В результате мелиоративных меропри-

ятий создается пространственная упорядоченность пригодных для 

животных биоценозов.  
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Наиболее устойчивые поселения с доминированием мышей 

рода Sylvaemus образуются в лесополосах и на валах оросительных 

каналов (Ткаченко и др., 1992 а; Котти и др., 2002 б). 

В степях фоновые виды млекопитающих – обыкновенная по-

левка, степная и домовая мыши (Тарасов и др., 1992 б; Хе, 2002). 

Малый суслик сравнительно недавно был массовым видом в сте-

пях Предкавказья. Однако в настоящее время его поселения встре-

чаются спорадически. 

В лесостепях северного типа на Кавказе в состав фоновых ви-

дов входят степная, малая, домовая и полевая мыши (Тарасов, 

2002), обыкновенная и кустарниковая полевки. В пределах лесо-

степного пояса южного типа (аридного редколесья) широко рас-

пространены песчанки, тушканчики, общественная полевка.  

В широколиственных и темнохвойных лесах самую высокую 

численность имеют мыши рода Sylvaemus. 

В субальпийском высотном поясе многочисленные виды – 

мыши рода Sylvaemus, дагестанская и обыкновенная полевки.  

В альпийском высотном поясе обычный вид – снежная полевка, 

местами – дагестанская полевка и полевка Назарова. 

На Центральном Кавказе (Приэльбрусье) в горной степи, на 

субальпийских и альпийских лугах массовым видом является гор-

ный суслик (Петров и др., 1979). 
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4. ПОВИДОВОЙ ОБЗОР БЛОХ ФАУНЫ КАВКАЗА 
 

4.1. Таксономический состав блох фауны Кавказа 
В результатепроведенных автором в 1978–2004 гг. на терри-

тории Кавказа исследований, а также обработки коллекционных и 

литературных данных (Тифлов и др., 1974, 1977; Гончаров, 1986) 

для региона выявлено 150 видов блох.  

Oropsylla silantiewi исключен нами из списка, так как досто-

верные сведения о находках (Wagner, 1898) в настоящее время на 

Кавказе отсутствуют, хотя этот вид и может быть завезен вместе с 

интродуцированными сурками. О Ceratophyllus (Emmareus) colum-

bae (Cervais, 1844) на перешейке известно по единственной наход-

ке на южной границе Кавказа (Карс), и этот вид включен в пере-

чень предположительно. Добавлено несколько видов, отсутству-

ющих в списке А. И. Гончарова (1986): Chaetopsylla (C.) korobko-

vae Tiflov et Kolpakova, 1937, Callopsylla (Geminopsylla) gypaetina 

Peus, 1978, Ceratophyllus (C.) gallinae (Schrank, 1803), C. (Emma-

reus) igii Darskaya et Shiranovich, 1971.  

Классификация семейств блох приведена в соответствии с по-

следними исследованиями (Traub et al., 1983; Медведев, Котти, 

1992; Медведев, 1994, 1996 а, 1998 б, 2005). Номенклатура родов 

по R. Lewis (1993) и С.Г. Медведеву (1998 а).  
 

1. Сем. Pulicidae Billberg, 1820 

1.1. Подсем. Pulicinae Billderg, 1820 

1. Pulex irritans Linnaeus, 1758 

2. Echidnophaga gallinacea (Westwood, 1875) 

3. E. popovi Ioff et Argyropulo, 1934 

4. E. murina (Tiraboschi, 1903) 

1.2. Подсем. Archaeopsyllinae Oudemans, 1909 

5. Archaeopsylla erinacei (Bouche, 1835)  

A. e. erinacei (Bouche, 1935) 

6. Ctenocephalides felis (Bouche, 1835) 

C. f. felis (Bouche, 1835) 

7. C. canis (Curtis, 1826) 

8. C. caprae Ioff, 1953 

1.3. Подсем. Xenopsyllinae Glinkiewicz, 1909 

9. Xenopsylla cheopis (Rothschild, 1903) 

10. X. conformis (Wagner, 1903) 
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X. c. conformis (Wagner, 1903) 

11. X. magdalinae Ioff, 1935 
 

2. Сем. Vermipsyllidae Wagner, 1889 

12. Chaetopsylla (Arctopsylla) hyaenae (Kolenati, 1846) 

13. C. (C.) homoea Rothschild, 1906 

C. (C.) h. homoea Rothschild, 1906 

14. C. (C.) trichosa Kohaut, 1903 

C. (C.) t.trichosa Kohaut, 1903 

15. C. (C.) globiceps (Taschenberg, 1880) 

16. C. (C.) korobkovae Tiflov et Kolpakova, 1937 

17. C. (C.) caucasica Smit, 1953 

18. C. (C.) rothschildi Kohaut, 1903 

C. (C.) r. rothschildi Kohaut, 1903 

C. (C.) r. kakhetiana Savenko, 1949 

19. C. (Achaetopsylla) mirabilis Ioff et Argyropulo, 1934 
 

3. Сем. Coptopsyllidae Wagner, 1928 

20. Coptopsylla bairamaliensis Wagner, 1928 

21. C. caucasica Isayeva-Gurvich, 1950 

22. C. lamellifer (Wagner, 1895) 

C. l. arax Isayeva-Gurvich, 1950 
 

4. Сем. Ceratophyllidae Dampf, 1908 

23. Tarsopsylla octodecimdentata (Kolenati, 1863) 

T. o. octodecimdentata (Kolenati, 1863) 

24. Myoxopsylla (Miriampsylla) jordani Ioff et Argyropulo, 1934 

25. Paraceras melis (Walker, 1856) 

P. m. melis (Walker, 1856) 

26. Oropsylla (O.) idahoensis (Baker, 1904) 

O. (O.) i. ilovaiskii (Wagner et Ioff, 1926) 

27. Nosopsyllus (Gerbillophilus) laeviceps Wagner, 1909 

N. (G.) l. laeviceps Wagner, 1909 

N. (G.) l. acer (Mikulin, 1957) 

N. (G.) l. consors (Rothschild, 1913) 

N. (G.) l. nogaicus Goncharov, 2011 

28. N. (G.) iranus Wagner et Argyropulo, 1934 

29. N. (N.) mokrzeckyi (Wagner, 1916) 

30. N. (N.) londiniensis (Rothschild, 1903) 
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N. (N.) l. londiniensis (Rothschild, 1903) 

31. N. (N.) consimilis (Wagner, 1898) 

32. N. (N.) fasciatus (Bosc, 1800) 

33. N. (N.) mikulini (Kunitsky et Kunitskaya, 1961) 

34. Citellophilus tesquorum (Wagner, 1898) 

C. t. ciscaucasicus (Ioff, 1936) 

C. t. elbrusensis Goncharov, 2011 

35. C. transcaucasicus (Ioff et Argyropulo, 1934) 

36. Callopsylla (C.) caspia (Ioff et Argyropulo, 1934) 

37. C. (C.) saxatilis (Ioff et Argyropulo, 1934) 

C. (C.) s. saxatilis (Ioff et Argyropulo, 1934) 

38. C. (C.) kazbegiensis Goncharov, 1980 

39. C. (Orneacus) waterstoni (Jordan, 1925) 

40. C. (Geminopsylla) gemina (Ioff, 1946) 

41. C. (G.) gypaetina Peus, 1978 

42. Amalaraeus dissimilis (Jordan, 1938) 

A. d. daghestanicus Labunets, 1982  

43. A. arviculae (Ioff, 1948) 

44. A. improvisus (Ioff, 1946) 

45. Megabothris (M.) walkeri (Rothschild, 1902) 

46. M. (Gebiella) turbidus (Rothschild, 1909) 

47. Ceratophyllus (Emmareus) borealis Rothschild, 1907 

48. C. (E.) spinosus Wagner, 1903 

49. C. (E.) columbae (Cervais, 1844) 

50. C. (E.) frigoris Darskaya, 1950 

51. C. (E.) garei Rothschild, 1902 

52. C. (E.) igii Darskaya et Shiranovich, 1971 

53. C. (Ceratophyllus) styx Rothschild, 1900 

C.(C.) s. styx Rothschild, 1900 

54. C. (C.) farreni Rothschild, 1905 

C. (C.) f. farreni Rothschild, 1905 

55. C. (C.) rusticus Wagner, 1903 

56. C. (C.) caliotes Jordan, 1937 

57. C. (C.) hirundinis (Curtis, 1826) 

58. C. (C.) enefdeae Ioff, 1950 

C. e. enefdeae Ioff, 1950 

59. C. (C.) gallinae (Schrank, 1803) 

60. C. (C.) fringillae (Walker, 1856) 
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61. C. (C.) vagabundus (Boheman, 1866) 

62. C. (C.) tribulis Jordan, 1926 

63. C. (C.) pullatus Jordan et Rothschild, 1920 

64. C. (Monopsyllus) sciurorum (Schrank, 1803) 

C. (M.) s. sciurorum (Schrank, 1803) 

65. Dasypsyllus (Dasypsyllus) gallinulae (Dale, 1878) 

D.(D.) g. gallinulae (Dale, 1878) 
 

5. Сем. Leptopsyllidae Rothschild, 1915 

5.1. Подсем. Paradoxopsyllinae Ioff, 1936 

66. Phaenopsylla sp. 

67. Ophthalmopsylla (O.) volgensis (Wagner et Ioff, 1926) 

O.(O.) v. volgensis (Wagner et Ioff, 1926) 

O.(O.) v. arnoldi Wagner et Argyropulo, 1934 

68. Frontopsylla (F.) semura Wagner et Ioff, 1926 

69. F. (F.) caucasica Ioff et Argyropulo, 1934 

F. (F.) c. caucasica Ioff et Argyropulo, 1934 

70. F. (Mafrontia) macrophthalma Jordan et Rothschild, 1915 

71. F. (Orfrontia) frontalis Rothschild, 1909 

F. (O.) f. alatau Fedina, 1946 

F. (O.) f. gud Argyropulo, 1935 

72. F. (O.) laeta Jordan et Rothschild, 1920 

73. Paradoxopsyllus hesperius Ioff, 1946 

P. h. hesperius Ioff, 1946 

74. P. gussevi Mirzoyeva, 1954 

75. Paradoxopsyllus sp. 

5.2. Подсем. Leptopsyllinae Rothschild, 1915 

76. Caenopsylla laptevi Mikulin et Zagniborodova, 1958 

77. Amphipsylla rossica Wagner, 1912 

78. A. kuznetzovi Wagner, 1912 

A. k. caucasica Goncharov, 1979 

A. k. glacialis Argyropulo, 1935 

79. A. transcaucasica Ioff, 1953 
80. A. schelkovnikovi Wagner, 1909 

A. s. schelkovnikovi Wagner, 1909 

81. A. georgica Savenko, 1949 

82. Mesopsylla hebes Jordan et Rothschild, 1911 

M. h. dampfi Wagner et Ioff, 1936 

83. M. apscheronica Wagner et Argyropulo, 1911 
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84. M. tuschkan Wagner et Ioff, 1926 

M. t. tuschkan Wagner et Ioff, 1926  

85. Peromyscopsylla bidentata (Kolenati, 1863) 

P. b. bidentata (Kolenati, 1863) 

86. Leptopsylla (L.) taschenbergi (Wagner, 1898) 

L. (L.) t. taschenbergi (Wagner, 1898) 

87. L. (L.) algira Jordan et Rothschild, 1911 

L. (L.) a. popovi (Wagner et Argyropulo, 1934) 

88. L. (L.) nana Argyropulo, 1946 

89. L. (L.) segnis (Schoncherr, 1811) 

90.L. (L.) sexdentata (Wagner, 1930) 
 

6. Сем. Ischnopsyllidae Wahlgren, 1907 

91. Ischnopsyllus (I.) obscurus (Wagner, 1898)  

92. I. (I.) elongatus (Curtis, 1832) 

93. I. (I.) intermedius (Rothschild, 1898) 

94. I. (I.) octactenus (Kolenati, 1856) 

95. I. (I.) variabilis (Wagner, 1898) 

96. I. (I.) dolosus Dampf, 1912 

97. I. (Hexactenopsylla) hexactenus (Kolenati, 1856) 

I. (H.) h. hexactenus (Kolenati, 1856) 

98. I. (H.) transcaucasicus Scalon, 1979  

99. Nycteridopsylla (N.) eusarca Dampf, 1908 

100. N. (N.) pentactena (Kolenati, 1856) 

101. N. (Eptescopsylla) dictena (Kolenati, 1856) 

102. Rhinolophopsylla unipectinata (Taschenberg, 1880) 

R. u. unipectinata (Tascenberg, 1880) 

103. Araeopsylla gestroi (Rothschild, 1906) 
 

7. Сем. Hystrichopsyllidae Tiraboschi, 1904 

7.1. Подсем. Anomyopsyllinae Baker, 1905 

104. Wagnerina schelkovnikovi Ioff et Argyropulo, 1934 

7.2. Подсем. Ctenophthalminae Rothschild, 1915 

105. Ctenophthalmus (Palaeoctenophthalmus) inornatus Wagner, 

1916  

106. C. (P.) acuminatus Ioff et Argyropulo, 1954 

107. C. (P.) rettigi Rothschild, 1908  

C. (P.) r. smiti Klein, 1963 

108. C. (P.) fissurus Wagner, 1928 
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109. C. (Spalacoctenophthalmus) spalacis Jordan et Rothschild, 

1911  

110. C. (S.) gigantospalacis Ioff, 1929 

111. C. (C.) proximus (Wagner, 1903) 

112. C. (Medioctenophthalmus) kirschenblatti Argyropulo, 1936 

113. C. (M.) golovi Ioff et Tiflov, 1930 

C.(M. ) g. golovi Ioff et Tiflov, 1930 

C.(M. ) g. alpestris Argyropulo, 1935 

114. C. (M.) chionomydis Ioff et Rostigayev, 1950 

115. C. (M.) bifurcus Ioff, 1940 

116. C. (Euctenophthalmus) secundus Wagner, 1916 

117. C. (E.) intermedius Argyropulo, 1935 

118. C. (E.) parvus Argyropulo, 1935 

119. C. (E.) shovi Rostigayev, 1948 

C (E.) s. shovi Rostigayev, 1948 

C. (E.) s. lewisi Peus, 1977 

C.(E.) s. nairicus Labunets et Avetisjan, 1969 

C. (E.) s. tibarenus Peus, 1977 

120. C. (E.) strigosus Rostigayev et Solovyeva, 1964 

121. C. (E.) bogatschevi Wagner et Argyropulo, 1934 

122. C. (E.) euxinicus Rostigayev et Alania, 1963 

123. C. (E.) wagneri Tiflov, 1928 

C. (E.) w. wagneri Tiflov, 1928 

124. C. (E.) schuriscus Ioff, 1940 

C. (E.) s. schuriscus Ioff, 1940 

C. (E.) s. hypanis Ioff, 1950 

C. (C. ) s. riciensis Ioff, 1950 

125. C. (E.) orientalis (Wagner,1898) 

126. C. (E.) iranus Argyropulo, 1935 

C.(E.) i. iranus Argyropulo, 1935 

127. C. (E.) dagestanicus Rostigayev, 1967 

128. C. (E.) teres Ioff et Argyropulo, 1934 

129. C. (E.) wladimiri Isayeva-Gurvich, 1948 

130. C. (E.) kazbek Tiflov, 1953 

131. Palaeopsylla gromovi Argyropulo, 1934 

P. g. gromovi Argyropulo, 1934 

P. g. obliqua Peus, 1977 

132. P. vartanovi Ioff, 1950 
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133. P. caucasica Argyropulo, 1946 

134. P. alpestris Argyropulo, 1946 

135. P. osetica Ioff, 1953 

7.3. Подсем. Doratopsyllinae Wagner, 1939 

136. Doratopsylla dampfi Argyropulo, 1935 

7.4. Подсем. Rhadinopsyllinae Wagner, 1930 

137. Rhadinopsylla (R.) cedestis Rothschild, 1913 

138. R. (R.) ucrainica Wagner et Argyropulo, 1934 

R. (R.) u. ucrainica Wagner et Argyropulo, 1934 

139. R. (Ralipsylla) li Argyropulo, 1941 

140. R. (Actenophthalmus) acuminata Ioff et Tiflov, 1946 

141. R. (A.) caucasica Argyropulo, 1946 

7.5. Подсем. Neopsyllinae Oudemans, 1909 

142. Neopsylla pleskei Ioff, 1928 

N. p. caucasica Goncharov et Sadekova, 1966 

143. N. setosa ( Wagner, 1898) 

N.s. setosa ( Wagner, 1898) 

N.s.spinea Rothschild, 1915 

144. Paraneopsylla dampfi Ioff, 1946 

7.6. Подсем. Stenoponiinae Cunha, 1914 

145. Stenoponia tripectinata (Tiraboschi, 1902) 

S. t. insperata Weiss, 1930 

146. S. vlasovi Ioff et Tiflov, 1934 

147. S. ivanovi Ioff et Tiflov, 1934 

7.7. Подсем. Hystrichopsyllinae Tiraboschi, 1904 

148. Hystrichopsylla (H.) talpae Curtis, 1826 

H. (H.) t. orientalis Smit, 1956 

149. H. (Hystroceras) satunini Wagner, 1916 

150. Atyphloceras nuperum (Jordan, 1931) 

А. nuperum palinum Jordan, 1931 
 

Таким образом, отряд Siphonaptera представлен на Кавказе 

150 видами 41 рода, относимых к 7 семействам. Это 42 % родов и 

17 % видов блох фауны Палеарктики, 7,5 % родов и такая же доля 

видов мировой фауны Siphonaptera.Число обитающих на Кавказе 

видов блох более чем втрое превышает число видов блох, обнару-

женных в Крыму (Вшивков, Скалон, 1961; Дюльдин и др., 1976; 

Евстафьев, 1990; Чирний, Арутюнян, 1991), вдвое – найденных в 

Малой Азии (Peus, 1977; Lewis, Lewis, 1990) и на 19 видов больше 
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их числа, известного из такой горной страны, как Тянь-Шань 

(Иофф, 1949; Liu et al, 1986; Шварц, Чиров, 1989).  

Основные пропорции видов семейств блох в фауне Кавказа 

типичны для фауны блох Палеарктической области (табл. 1). Ис-

ключение составляет тот факт, что на Кавказе более высокая доля 

видов семейства Ceratophyllidae (28,7 %), что характерно для Ев-

ропейско-Сибирской подобласти. Самое богатое по числу видов на 

Кавказе (31,3 %) семейство Hystrichopsyllidae. Семейство Lep-

topsyllidae на третьем месте (16,7 % видов фауны блох Кавказа). 
 

4.2. Характеристика видов и родов 

Обзор большинства родов опубликован нами ранее в (Гонча-

ров, Ромашева, Котти и др., 1989); позже была составлена характе-

ристика всех родов блох фауны России и сопредельных стран 

(Котти, 2013). Число видов в родах указано в соответствии с обзо-

ром R. E. Lewis (1993). Полностью использованы материалы сво-

док (Аргиропуло, 1935; Иофф, Скалон, 1954; Иофф, Тифлов, 1954; 

Иофф и др., 1965; Тифлов и др., 1977) и вся литература по этому 

вопросу, упоминаемая в этих публикациях.  
Таблица 1  

Число видов и родов блох фауны Кавказа 

 

Семейства 

 

Число 

родов 

(абс.) 

Число видов 

Всего 
Эндемиков 

и субэндемиков 

Абс. % Абс. % 

Pulicidae 5 11 7.3 0 0 

Vermipsyllidae 1 8 5.3 3 6.5 

Coptopsyllidae 1 3 2.0 1 2.2 

Ceratophyllidae 11 43 28.7 5 10.9 

Leptopsyllidae 9 25 16.7 4 8.7 

Ischnopsyllidae 4 13 8.7 2 4.3 

Hystrichopsyllidae 10 47 31.3 31 67.4 

Всего 41 150 100 46 100 
 

Сем. Pulicidae Billberg, 1820 

Подсем. Pulicinae Billberg, 1820 

Род Pulex Linnaeus, 1758 

Включает 6 современных видов и 1 вид, известный в ископае-

мом состоянии (Lewis, Grimaldi, 1997). Ареал рода голарктическо-

неотропический: все виды, в том числе ископаемый, известны из 
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Северной и (или) Южной Америки. Только один вид, Pulex 

irritans, обитает по всему свету, за исключением высоких широт. 

Виды рода паразитируют у неполнозубых, хищных, грызунов и 

парнокопытных млекопитающих. На Кавказе обитает один вид. 

Pulex irritans Linnaeus, 1758 

Населяет все Предкавказье (Гусева, Гроховская, 1959; Мирзо-

ева, 1959; Брюханова, 1961; Лабунец, 1961; Шевченко и др., 1983; 

Котти, 1996), Большой Кавказ (Шатас, 1957; Сырвачева, 1964; 

Шевченко и др., 1983; Тулов, 2013), Колхидскую низменность 

(Алания и др., 1964), Куринскую впадину (Исаева, 1983), Малый 

Кавказ и Армянское нагорье (Иофф, Иванова, 1956; Киреева, Ка-

дацкий, 1971; Алания и др., 1974). Это блоха хищных млекопита-

ющих, убежищами которым служат норы. На территории Кавказа 

паразитирует у шакала, волка, корсака, обыкновенной лисицы, 

степного хорька, перевязки, барсука, реже – на степной, камышо-

вой, европейской кошках. Есть находки на домашних животных 

(свинье, козе, овце) и грызунах. Обитает в жилищах человека (Ла-

бунец, Ливадняя, 1967; Аветисян, 1970; Исаева, 1983; Коржов и 

др., 2007 а). 

Род Echidnophaga Olliff, 1866 

Включает 21 вид. Ареал рода палеарктическо-афротропическо-

австралийский. Это паразиты разных млекопитающих. Один вид,  

E. gallinacea, широко распространен в экваториальных, тропических 

и южной части умеренных широт Евразии, Африки и Америки как 

паразит многих животных. На Кавказе 3 вида. 

Echidnophaga gallinacea (Westwood, 1875) 

Обитает в Восточном Предкавказье (Мирзоева, 1956; Тифлов 

и др., 1977; Коржов и др., 2007 б) и Куринской впадине (Аргиро-

пуло, 1935; Исаева, 1971). Все находки в пределах ареала основно-

го хозяина – ушастого ежа. Встречается на других млекопитаю-

щих. Во многие других регионах мира этот вид расселен вместе с 

домашней птицей (Lewis, 1972). 

Echidnophaga popovi Ioff et Argyropulo, 1934 

Распространен на Кавказе, в Казахстане, Юго-Западной и 

Средней Азии (Иофф и др., 1965; Фаранг-Азад, 1972; Lewis, Lewis, 

1990). На Кавказе находки в Восточном Предкавказье (Мирзоева, 

1956), восточной части Большого Кавказа (Лабунец, 1961), Курин-

ской впадине и на Приараксинских хребтах и в котловинах (Аве-
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тисян, 1959, 1970; Исаева, 1971). Паразит барсука и обыкновенной 

лисицы в полупустынных биотопах. 

Echidnophaga murina (Tiraboschi, 1903) 

Обитатель стран Средиземноморья: Италия, Греция, Турция, 

Грузия, Ливан, Египет, Ливия, Марокко (Lewis, 1967, 1972; 

Beaucournu, 1988; Lewis, Lewis, 1990). Паразит серой и черной 

крыс. Найден на своих основных хозяевах и в других странах: 

Японии (Sakaguti, 1962) и Китае (Liu et al., I986). На территор 

ии Кавказа обитает в приморской части Колхидской низменности, 

размножаясь круглогодично (Алания и др., 1964, 1974). 

Подсем. Archaeopsyllinae Oudemans, 1909 

Род Archaeopsylla Dampf, 1908 

Дизъюнктивный ареал рода состоит из западной, европейско-

средиземноморской (A. erinacei) и восточной, центральноазиатско-

дальневосточной части (A. sinensis). Паразиты ежей. 

Archaeopsylla erinacei (Bouche, 1835) 

Встречается в Европе, Северо-Западной Африке и Юго-

Западной Азии (Иофф, Тифлов, 1954; Фаранг-Азад, 1972; Реus, 

1972; Beaucournu, 1988; Lewis, Lewis, 1990), На Кавказе обнаружен 

в Предкавказье, на Большом и Малом Кавказе, Армянском наго-

рье, Куринской впадине и Колхидской низменности (Вагнер, 1909, 

1916; Ioff et Argyropulo, 1936; Аргиропуло, 1935; Иофф, Иванова, 

1956; Шатас, 1957; Брюханова, 1961; Лабунец, 1961; Исаева, 1971). 

На Кавказе связан с белогрудым (Erinacei concolor) и ушастым 

(Hemiechinus auritus) ежами. Полустационарный паразит (Peus, 

1972). Размножение приурочено к зверькам в выводковых гнездах 

(Brink, Lofqvist, 1973). 

Род Ctenocephalides Stiles et Collins, 1930 

Ареал рода афротропическо-индо-малайский. Всего известно 

12 видов, из которых 2 вида (C. felis и C. canis) распространились 

по всему свету с домашними животными. На Кавказе 3 вида.  

Ctenocephalides felis (Bouche, 1835) 
На Кавказе, как и по всему свету, эта блоха связана с домаш-

ней кошкой, хотя есть находки на других млекопитающих, пре-
имущественно хищных (Степанов, 1930; Попов, Ахундов, 1934; 
Ioff, Argyropulo, 1934; Иофф, Иванова, 1956; Аветисян, 1959, 1970; 
Савенко, 1959; Брюханова, 1961; Мирзоева, 1961; Алания и др., 
1964; 1974; Сырвачева, 1964; Исаева, 1971; Киреева, Кадацкий, 
1971; Шевченко и др., 1983; Котти, 1998; Коржов и др., 2007 б). 
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Как указывает F. Peus (I972), родиной кошачьей блохи является 
Северная Африка и Ближний Восток, где она паразитирует у раз-
ных видов млекопитающих средней величины. Из всех этих хозяев 
только кошка была одомашнена и перенесена вместе с блохой на 
все континенты. 

Ctenocephalides canis (Curtis, 1826) 
Блоха домашней собаки. Широко расселена вместе со своим 

хозяином. Встречается на всей территории Кавказа. Кроме основ-
ного хозяина, паразитирует у обыкновенной лисицы, корсака, ша-
кала (Вагнер, 1916; Степанов, 1930; Попов, Ахундов, 1934; Ioff, 
Argyropulo, 1934; Иофф, Иванова, 1956; Мирзоева, 1956; Брюхано-
ва, 1961; Алания и др., 1964; 1974; Аветисян, 1980; Исаева, 1971; 
Киреева, Кадацкий, 1971; Шевченко и др., 1983; Котти, 1996, 1997; 
Коржов и др., 2007 б). 

Сtenocephalides caprae Ioff, 1953 
Блоха домашней козы. Встречается в Средней, Центральной и 

Юго-Западной Азии. На Кавказе находки – в Куринской впадине, 
Армянском нагорье, Малом Кавказе, Приараксинских впадинах и 
возвышенностях (Иофф и др., 1953; Аветисян, 1970, Исаева, 1971; 
Киреева, Кадацкий, 1971). 

Подсем. Xenopsyllinae Glinkiewicz, 1907 
Род Xenopsylla Glinkiewicz, 1907 

Включает 76 видов, распространенных преимущественно  
в афротропической области и субтропической подобласти пале-
арктической области. Несколько видов обитают в индо-малайской 
и австралийской областях, а два вида широко расселились вместе с 
синантропными крысами. На Кавказе 3 вида. 

Xenopsylla cheopis (Rothschild, 1903) 
На Кавказе приурочен к крысам в отапливаемых помещениях. 

Встречается как на серой, так и на черной крысе (Степанов, 1930; 
Алания и др., 1964, 1971; Аветисян, 1970; Агаева, Исмаилов, 1987; 
Прошин и др., 1988). 

Xenopsylla conformis (Wagner, 1903) 
Северная Африка, Передняя, Средняя и Центральная Азия, 

Казахстан, На Кавказе обитает в северо-восточной части Предкав-
казья, Кура-Араксинской низменности, южных предгорьях Боль-
шого Кавказа и северных предгорьях Малого Кавказа. Паразит ма-
лых песчанок: персидской, краснохвостой, малоазийской, полу-
денной, Виноградова (Wagner, Argyropulo, 1934; Савенко, 1950; 
Аветисян, 1959, 1970; Куницкий, 1970; Исаева, 1971, 1983; Кадац-
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кий, Киреева,1971; Киреева, Кадацкий, 1971; Котти и др., 1992; 
1999; Хасаев и др., 2008). 

Xenopsylla magdalinae Ioff, 1935 
Ареал – Южная часть Русской равнины, Казахстан, Средняя и 

Центральная Азия. На Кавказе обнаружен в Восточном Предкавказье 
(Гусева, Гроховская, 1959; Иофф и др., 1964; Тифлов и др., 1977). 

Сем. Vemipsyllidae Wagner, 1889 
Род Chaetopsylla Kohaut, 1903 

Из 27 представителей рода только несколько видов связаны с 
пищу-хами, в основном же это паразиты хищных зверей. Ареал 
рода голарктический; большинство видов обитает в Евразии. На 
Кавказе 8 видов. 

Сhaetopsylla (Arctopsylla) hyaenae (Kolenati, 1846) 
Распространение: Большой Кавказ (Вагнер, 1916; Иофф и др., 

1964; Исаева, 1971) и Иранское нагорье (Kolenati, 1864; Фаранг-
Азад, 1972). Паразит бурого медведя. Есть находки на полосатой 
гиене и кабане. 

Chaetopsylla (Chaetopsylla) homoea Rothschild, 1906 
Распространен в Евразии: Южная Европа (Альпы), Кавказ и 

Северный Прикаспий, горы Средней, Центральной и Южной Азии, 
Южной Сибири (Тифлов и др., 1977). На Кавказе отмечен в запад-
ной и центральной частях Большого Кавказа (Иофф, Тифлов, 1954; 
Лабунец и др., 1983; Добролюбов, Котти, 1987; Котти и др., 2001) 
и на Армянском нагорье (Аветисян, 1970). Паразит ласки и горно-
стая преимущественно в горных районах.  

Chaetopsylla (Chaetopsylla) trichosa Kohaut, 1903 
Ареал вида простирается от Западной Европы до Урала, Кав-

каза, Передней и Средней Азии, Казахстана и Алтая. На Кавказе 
встречается в Предкавказье (Иофф, Тифлов, 1954; Мирзоева, 1956; 
Брюханова, 1961; Лабунец, 1961), на Большой и Малом Кавказе 
(Савенко, 1950; Гусева, Гроховская, 1959; Сырвачева, 1964; Исае-
ва, 1971; Добролюбов, Котти, 1987), Армянском нагорье (Тифлов, 
Колпакова, 1936; Иофф, Иванова, 1956). Паразит барсука; встреча-
ется также на обыкновенной лисице, шакале, енотовидной собаке. 

Chaetopsylla (Chaetopsylla) globiceps (Taschenberg, 1880) 
Распространен в Евразии от Западной Европы до Западной 

Сибири, Передней Азии и Тибета; найден в Гренландии. На Кавка-
зе встречается в Предкавказье (Мирзоева, 1956; Брюханова, 1961; 
Лабунец, 1961), на Большом Кавказе (Савенко, 1950; Сырвачева, 
1964; Комаров, 2000; Тулов, 2013), Малом Кавказе и Армянском 
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нагорье (Аветисян, 1970; Киреева, Кадацкий, 1971), Кура-
Араксинской низменности (Исаева, 1971; Талыбов, Исаева, 1981). 
Паразит обыкновенной лисицы; встречен также на шакале, еното-
видной собаке, барсуке, перевязке и грызунах. 

Chaetopsylla (Chaetopsylla) korobkovae  
Tiflov et Kolpakova, 1937 

Распространен: Казахстан, Туркмения, Иран, Азербайджан 
(Большой Кавказ: Боздаг). Паразит обыкновенной лисицы (Ти-
флов, Колпакова, 1937; Исаева, Кулиев, 1963; Иофф и др., 1965; 
Фаранг-Азад. 1972). 

Chaetopsylla (Chaetopsylla) caucasica Smit, 1953 
Встречается в Западной и Центральной части Большого Кавка-

за. Паразит лесной и каменной куниц (Smit, 1953; Иофф и др., 1964; 
Цихистави, 1983, Добролюбов, Котти, 1987; Комаров и др., 2000). 

Chaetopsylla (Chaetopsylla) rothschildi Kohaut, 1903 
Распространен: Восточная Европа, Кавказ, Ливан. На Кавказе 

известен из Предкавказья (Брюханова, 1961; Лабунец, 1961), 
Большого Кавказа (Савенко, 1950, как С.kakhetiana; Ралль и др., 
1958, Сырвачева, I964; Добролюбов, Котти, 1987) и Малого Кавка-
за (Аветисян, 1970; Исаева. 1971; Киреева, Кадацкий, 1971). Пара-
зит лесной и каменной куниц; есть находки на камышовом коте и 
обыкновенной лисице. 

Подрод Achaetopsylla Argyropulo, 1935 
Включает только один вид – Ch. mirаbilis.  
Chaetopsylla ( Achaetopsylla ) mirabilis Ioff at Argyropulo, 1934 

Встречается: Копетдаг и Кавказ. На Кавказском перешейке 
распространен на Большом Кавказе (Ioff, Argyropulo, 1934; Иофф и 
др., 1964; Добролюбов, Котти, 1987; Котти, 1998), Малом Кавказе 
(Тифлов, Колпакова, 1936; Аветисян, 1970; Цихистави, 1983). Па-
разит лесной и каменной куниц. 

Сем. Coptopsyllidae Wagner, 1928 
Род Сoptopsylla Jordan et Rothsehild, 1908 

В роде 19 видов. Тип ареала рода средиземноморский. Пара-

зиты песчанок. На Кавказе 3 вида. 

Coptopsylla bairamaliensis Wagner, 1928 

Распространен: Средняя и Передняя Азия, Казахстан, Прика-

спий (Иофф и др., 1965; Фаранг-Азад, 1972). На Кавказе распро-

странение ограничено Восточным Предкавказьем. Осенне-зимний 

паразит полуденной и тамарисковой песчанок (Иофф, Тифлов, 
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1954; Бакеев и др., 1966; Куницкая, 1961; Тифлов и др., 1977; Чу-

макова, 1992). 

Coptopsylla caucasica Isayeva-Gurvich, 1950 

Куринская впадина. Паразит краснохвостой песчанки (Исаева, 

1956, 1971; Ралль и др., 1958; Котти и др., 1999). 

Coptopsylla lamellifer (Wagner, 1895) 

Средняя и Передняя Азия, Прикаспий, Кавказ. Образует ряд 

подвидов. На Кавказе в Кура-Араксинской впадине встречается 

C.l.arax Iayeva-Gurvieh, 1950. Паразит персидской, малоазийской, 

краснохвостой песчанок и песчанки Виноградова (Исаева, 1956, 

1971, Аветисян, 1959, 1970). 

Сем. Ceratophyllidae Dampf, 1908 

Род Tarsopsylla Wagner, 1927 

Монотипический род с голарктическим ареалом. Блоха летяг 

и белок. 

Tarsopsylla octodecimdentata (Kolenati, 1863) 

Интродуцирован на Кавказ вместе с алтайской белкой, своим 

основным хозяином. На Западном Кавказе белок выпускали неод-

нократно, начиная с 1935 г. В настоящее время белка и ее паразит 

расселяются на Кавказе по лесным биотопам (Иофф, 1949; Меладзе, 

1954; Хрусталев, 1962; Белявцева, Текнеджан, 1983; Котти. 1997). 

Род Myoxopsylla Wagner, 1927 

Ареал рода средиземноморский. Все три представителя рода – 

паразиты грызунов семейства соневых. На Кавказе I вид. 

Подрод Miriampsylla Peus, 1977 

Паразиты сонь на Кавказе, в Крыму, Малой и Передней Азии. 

Два вида, на Кавказе – 1. 

Мyoxopsylla (Miriampsylla) jordani Ioff, Argyropulo, 1934 

Обнаружен в Крыму, на Кавказе, в Малой и Передней Азии 

(Иофф и др., 1965; Фаранг-Азад, 1972; Тифлов и др., 1977; Peus, 

1977). На территории Кавказа найден в Предкавказье (Иофф, Ти-

флов, 1954; Лабунец, 1961), на Большом Кавказе (Савенко, 1950; 

Соснина, 1954; Гусева, Гроховская, 1959; Нефедов, Девкин, 1963; 

Ляйстер, 1967; Котти, 1988, 1997), Малом Кавказе и Армянском 

нагорье (Аветисян, 1959, I970; Исаева, 1971; Алания и др., 1974). 

Паразит лесной сони и полчка. 
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Род Paraceras Wagner, 1916 

К этому роду относятся 10 видов, связанных с хищными мле-

копитающими и грызунами. Ареал рода индо-малайско-

палеарктический. На Кавказе 1 вид. 

Paraceras melis (Walker, 1856) 

Распространен в палеарктической и в индо-малайской обла-

стях. Паразит барсука. На территории Кавказа этот вид обитает в 

Предкавказье (Брюханова, 1961; Лабунец, 1961), на Большом Кав-

казе (Wagner, Argyropulo, 1934; Cавенко, 1950; Гусева, Гроховская, 

1959; Шевченко и др., 1983; Добролюбов, Котти, 1987), на Малом 

Кавказе (Аветисян, 1970; Киреева, Кадацкий, 1971) и Кура-

Араксинской низменности (Талыбов, 1966; Исаева, 1971). 

Род Оroрsу11а Wagner, Ioff, 1926 

Ареал голарктический: 16 видов обитают в Северной Амери-

ке, и только 3 из них живут в Евразии. Паразиты сурков, сусликов, 

луговых собачек. На Кавказе 1 вид. Ранее сообщалось (Тифлов и 

др., 1977), что в Дагестане на ввезенных сюда сурках паразитирует 

O. silantiewi. Однако в связи с истреблением сурков этот вид в Да-

гестане отсутствует. 

Oropsylla idahoensis (Baker, 1904) 

Эта блоха распространена в Северной Америке и в Евразии (от 

южной части Русской равнины до северных предгорий Тарбагатая и 

Алтая). На территории Кавказа обитает в Предкавказье, паразитируя 

на малом суслике (Иофф, Тифлов, 1954; Мирзоева, 1956; Брюхано-

ва, 1973), в центральной части Большого Кавказа у горного суслика 

(Лабунец и др., 1974); на Малом Кавказе – это паразит малоазийско-

го суслика (Ioff, Argyropulo, I934; Аветисян, 1970). 

Род Nosopsyllus Jordan, 1933 

Преимущественно палеарктический род, с немногими видами 

в индо-малайской и афротропической областях. Паразиты грызу-

нов. Включает 52 вида. На Кавказе 7 видов. 

Подрод Gerbillophilus Wagner, 1934 

Исключительно палеарктический подрод, представители ко-

торого связаны с песчанками на территории от Северной Африки и 

Передней Азии до Восточного Китая. На Кавказе 2 вида. 

Nosopsyllus (Gerbillophilus) laeviceps (Wagner, 1909) 

Ареал вида протянулся от Кавказа, Передней Азии и Нижнего 

Поволжья до Казахстана, Средней и Центральной Азии и Восточно-
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го Китая. Паразит песчанок. На Кавказе заселяет Восточное Пред-

кавказье (Бакеев и др., 1956; Мирзоева, 1956; Куницкая, 1961; Чу-

макова, 1992), Кура-Араксинскую низменность до среднего течения 

р. Аракс (Wagner, Aygyropulo, 1934; Савенко, 1950; Куницкий, Ку-

ницкая, 1962; Куницкий, 1970; Исаева, 1971; Котти и др., 1992). 

Nosopsyllus (Gerbillophilus) iranus Wagner, Argyropulo, 1934 

Армянское и Иранское нагорья, Приараксинокие возвышенно-

сти и низменности. Паразит персидской, краснохвостой, малоазий-

ской песчанок, песчанок Виноградова и Даля (Wagner, Argyropulo, 

1934; Аргиропуло, 1935; Иофф, Иванова, 1956; Smit, I960; Ку-

ницкнй, Куницкая, 1962; Klein et al., I963; Аветисян, 1970; Куниц-

кий, 1970; Исаева, 1971; Фаранг-Азад, 1972; Lewis, Lewis, 1990). 

Подрод Nosopsyllus Jordan, 1933 

Паразиты грызунов семейств мышиных и хомячьих, и, в 

меньшей степени, сем. беличьих в палеарктической, афротропиче-

ской и индо-малайской областях, К этому подроду относится и 

космополитный паразит крыс N. fasciatus. На Кавказе 5 видов. 

Nosopsyllus (Nosopsyllus) mokrzeckyi (Wagner, 1916) 

Паразит домовой мыши и мышей рода Sylvaemus. Степные и 

лесостепные районы Южной Европы, Кавказа, Северного Казахста-

на и Южной Сибири. На Кавказе этот вид распространен в Пред-

кавказье, на Большом и Малом Кавказе, Джавахетско-Армянском 

нагорье, Колхидской и Кура-Араксинской низменностях (Wagner, 

Argyropulo, 1934; Рошковская, 1936; Савенко, 1950; Разумова, 1954; 

Иофф, Иванова, 1956; Мирзоева, 1956, Гусева, Гроховская, 1959; 

Косминский, 1961; Лабунец, 1961; Иофф и др., 1964; Сырвачева, 

1964; Аветисян, 1970; Исаева, 1971; Цихистави, 1972; Киреева, Ка-

дацкий, 1971; Погорелов и др., 1982; Лабунец и др., 1983; Шевченко 

и др., 1983; Котти, Труфанов, 1993; Котти и др., 2001). 

Nosopsyllus (Nosopsyllus) londiniensis (Rothschild, 1903) 

Обитатель Средиземноморья. Паразит крыс рода Rattus.  

На Кавказе известен из Батуми (Алания и др., 1974). 

Nosopsyllus (Nosopsyllus) consimilis (Wagner, 1398) 

Южная Европа, Кавказ, Казахстан, Передняя, Средняя и Цен-

тральная Азия. На Кавказе встречается по всей территории, но в 

высокогорье отсутствует или численность этого вида меньше, чем на 

ниже расположенных участках (Ioff, Argyropulo, 1934; Аргиропуло, 

1935; Савенко, 1950; Иофф, Тифлов, 1954; Мирзоева, 1956; Гусева, 
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Гроховская, 1959; Лабунец, 1961; Нефедов, Девкин, 1963; Пилипенко, 

Щекина, 1970; Аветисян, 1970; Исаева, 1971; Киреева, Кадацкий, 

1971; Цихистави, 1972; Алания и др., 1974; Косминский и др., 1974; 

Гончаров и др., 1982; Шевченко и др., 1983; Коржов и др., 1985; Кот-

ти, 1988). Паразит обыкновенной и кустарниковой полевок. 

Nosopsyllus (Nosopsyllus) fasciatus (Bosc, 1800) 

Космополит. Паразит серой и черной крыс; часто встречается 

и на других грызунах. На Кавказе обитает повсюду, где живут ос-

новные хозяева (Степанов, 1930, 1948; Попов, Ахундов, 1934; Ioff, 

Argyropulo,1934; Савенко, 1950; Иофф, Тифлов, 1954; Иофф, Ива-

нова, 1956; Мирзоева, 1956; Лабунец, 1961; Аветисян, 1970; Исае-

ва, 1971; Киреева, Кадацкий, 1971; Алания и др., 1974; Лабунец, 

Коржов, 1983; Шевченко и др., 1983; Прошин и др., 1988). 

Nosopsyllus (Nosopsyllus) mikulini (Kunitsky et Kunitskaya, 1961) 

Кура-Араксинокая низменность и Иранское нагорье. Находки 

на полуденной и персидской песчанках и других грызунах, а также 

на обыкновенной лисице (Куницкая, Куницкий, 1961; Фаранг-

Азад, 1972). 

Род Сitellophilus Wagner, 1934 

Ареал палеарктический (преимущественно, юг азиатской ча-

сти Палеарктики). В роде 13 видов. На Кавказе 2 вида. 

Citellophilus tesquorum (Wagner, 1898) 

Южная Европа, Кавказ, Казахстан, Средняя и Центральная 

Азия, Южная Сибирь. Паразит сусликов. На Кавказе обитает в 

Центральном и Восточном Предкавказье, на малом суслике, и в 

центральной части Большого Кавказа как паразит горного суслика 

(Иофф, 1936; Иофф, Тифлов, 1954; Мирзоева, 1956; Гусева, Гро-

ховская, 1959; Лабунец, 1961; Сырвачева, 1964; Брюханова, 1973; 

Лабунец и др., 1974; Найден и др., 1978; Сапегина, Рейтблат, 1981; 

Попов и др., 1984, 1987; Брюханова и др., 1991; Котти и др., 2001).  

Citellophilus transcaucasicus (Ioff, Argyropulo, 1934) 

Малый Кавказ на территории северо-западной Армении и се-

веро-восточной Турции. Паразит малоазийокого суслика (Ioff, 

Argyropulo, 1934; Аргиропуло, 1935; Иофф, Иванова, 1956; Авети-

ян и др., 1958; Аветисян, 1970; Peus, 1978), 

Род Callopsylla Wagner, 1934 

Палеарктический род, представленный 27 видами. Паразиты 

мелких млекопитающих и птиц. На Кавказе 6 видов. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



36 

Подрод Callopsylla Wagner, 1934 

Горы Южной Палеарктики. Паразиты грызунов (полевки) и 

зай-цеобразных (пищухи).  

Callopsylla (Callopsylla) caspia (Ioff et Argyropulo, l934) 

Горы от Восточного Средиземноморья до Центральной Азии. 

Паразит полевок. На Кавказе обитает в горах Большого Кавказа 

(Савенко, 1950, Разумова, 1954; Шатас, 1957; Коржов и др., 1985; 

Агаева, 1987; Котти, 1988; Котти и др., 2001), на Малом Кавказе и 

Джавахетско-Армянском нагоре (Аветисян, 1970; Исаева, 1971; 

Цихистави, 1972, 1983). Основной хозяин в западной и централь-

ной частях Большого Кавказа – гудаурская полевка, в восточной 

части Большого Кавказа и в Закавказье – обыкновенная полевка. 

На основании наших сборов в блохах этого вида обнаружены мер-

митиды, относящиеся к новому виду и роду (Рубцов, 1981). 

Callopsylla (Callopsylla) saxatilis (Ioff et Argyropulo, 1934) 

Пиренейские горы, восточная и центральная части Большого 

Кавказа (Разумова, 1954; Шатас, 1957; Лабунец, 1961), Малый 

Кавказ, Джавахетско – Армянское нагорье (Ioff, Argyropulo, 1934; 

Савенко, 1950; Иофф, Иванова, 1956; Аветисян, 1970; Исаева, 

1971; Киреева, Кадацкий; 1971; Цихистави, 1972; Алания и др., 

1974) и прилежащие районы Передней Азии (Peus, I978). Паразит 

снеговой полевки. 

Callopsylla (Callopsylla) kazbegiensis Goncharov, 1980 

Восточная часть Большого Кавказа. Паразит гудаурской по-

левки (Гончаров, 1980; Лабунец и др., 1983). 

Подрод Orneacus Jordan, 1937 

Паразиты птиц (главным образом, ласточек) в горах евроази-

атской части Палеарктики. 

Callopsylla (Orneacus) waterstoni (Jordan, 1925) 

Блоха городской и скальной ласточек в Евразии: Шотландия, 

Альпы, Тян-Шань, Гималаи, Сахалин и Японские острова. Изве-

стен из западной и центральной частей Большого Кавказа (Тифлов 

и др., 1977; Лабунец, Комаров, 1987; Котти, Труфанов, 1993; Котти 

и др., 2001).  

Подрод Geminopsylla Beaucournu et Aeschhlimann, 1985 

Горы евразиатской части Палеарктики. Паразиты птиц, гнез-

дящихся в скалах. 
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Callopsylla (Geminopsylla) gemina (Ioff, 1946) 

Паразит птиц, гнездящихся в нишах скал: сизого голубя, пу-

стельги, клушицы. Альпы, Большой Кавказ, горы Средней и Цен-

тральной Азии, Южной Сибири (Иофф. 1949; Кадацкая, 1965; 

Smit, 1983; Beaucournu, Aeschlimann, 1985; Liu et al ., 1986; Беляв-

цева, Попов, 1986; Лабунец, Комаров, 1987). 

Callopsylla (Geminopsylla) gypaetina (Peus, 1978) 

Горы евразиатской части Южной Палеарктики: Пиренеи 

(Peus, 1978), Большой Кавказ (Лабунец, Комаров, 1987), Гинду-

куш, (Mahnert, 1980), горы Центральной Азии (Liu et al. , 1986). 

Паразит бородача. 

Род Amalaraeus Ioff, 1936 

Голарктический род; 7 видов – паразиты грызунов, преимуще-

ственно полевок в северных и горных районах. На Кавказе 3 вида. 

Amalaraeus dissimilis (Jordan, 1938) 

Паразит полевок в горах Кавказа, Средней и Центральной 

Азии, в Западной и на юге Средней Сибири, Дальнем Востоке и в 

Северной Америке (Иофф, Скалой, 1954; Гончаров и др., 1989). На 

Кавказе паразитирует у обыкновенной полевки в высокогорьях 

восточной части Большого Кавказа (Лабунец, 1982) и на 

Джавахетском нагорье (Гончаров и др., 1984), 

Amalaraeus arvicolae (Ioff, 1948) 

Паразит полевок в Европе, на Кавказе и в Сибири. На Кавказе 

вид обнаружен в центральной части Большого Кавказа и на западе 

Малого Кавказа (Иофф, 1948; Алания и др., 1974; Гончаров и др., 

1982. 1984, 1986; Котти и др., 2001). 

Amalaraeus improvisus (Ioff, 1946) 

Блоха полевок (обыкновенной, кустарниковой, гудаурcкой, 

Роберта) в центральной и западной частях Большого Кавказа 

(Иофф, 1949; Сырвачева, 1964; Гончаров и др., 1982; Котти, 1987). 

Род Megabothris Jordan, 1933 

Голарктический род, включающий 18 видов, паразитов гры-

зунов (главным образом, полевок), а также хищных млекопитаю-

щих (семейство куньих). На Кавказе 2 вида. 

Подрод Megabothris Jordan, 1933 

Палеарктические и неарктические паразиты грызунов, глав-

ным образом, полевок.  
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Megabothris (Megabothris) walkeri (Rothschild, 1902) 

Распространен: Европа, Кавказ, Урал, Казахстан, Западная 

Сибирь. Паразит водяной полевки. На Кавказе обитает в централь-

ной части и на востоке Большого Кавказа (Савенко, 1950; Сырва-

чева, 1964; Исаева, 1971), на Малом Кавказе и Джавахетско – Ар-

мянском нагорье (Аветисян, 1959, 1970; Цихистави, 1972; Алания 

и др., 1974). 

Подрод Gebiella Smit, 1983 

Паразиты полевок в Палеарктике. 

Мegabothris (Gebiella) turbidus (Rothschild, 1909) 

Паразит мелких грызунов в Европе, Сибири, Казахстане, на 

Кавказе, в Малой Азии. На Кавказе распространен широко, пред-

почитая степные и луговые стации; связан, главным образом, с 

обыкновенной и кустарниковой полевками (Савенко, 1950; Раз-

умова, 1954; Иофф, Иванова, 1956; Шатас, 1957; Гусева, Грохов-

ская, 1909; Лабунец, 1961; Нефедов, Девкин. 1963; Аветисян, 1970; 

Исаева, 1971; Цихистави, 1972; Алания и др., 1974; Peus, 1978; 

Шевченко и др., 1983; Коржов и др., 1985; Лабунец и др., 1985а, б; 

Котти, 1987, 1988, 1997; Труфанов, Котти, 1992; Котти и др., 2001, 

2004). На основании наших сборов в блохах этого вида обнаруже-

ны аллантонематиды, относящиеся к новому виду (Рубцов, 1981). 

Род Ceratophyllus Curtis, 1852 

Голарктический ареал. Из 64 видов подавляющее большин-

ство связано с птицами, лишь немногие – паразиты млекопитаю-

щих. На Кавказе 18 видов. 
Подрод Emmareus Smit, 1983 

Этот подрод объединяет паразитов птиц, гнездящихся на по-
верхности земли или невысоко над ней, в норах или скалах. Палеарк-
тические, неарктические и голарктические виды. На Кавказе 6 видов. 

Ceratophyllus (Emmareus) borealis Rothschild, 1907 
Паразит птиц, устраивающих гнезда на земле, в трещинах 

скал, среди камней. Северная Европа, горы Южной Европы, Кав-
каз, Казахстан, горы Южной Сибири и Средней Азии. На Кавказе 
обнаружен в Предкавказье, на Большом и Малом Кавказе, Армян-
ском нагорье и Приараксинских хребтах (Аргиропуло, 1935, Дар-
ская, 1950; Шатас, 1957; Гусев и др., 1962, Аветисян, 1970; Исаева, 
1971; Петров и др., 1978; Лабунец и др., 1983а, б; Лабунец, Кома-
ров, 1987; Котти, Труфанов. 1993; Котти и др., 2001а, б). 
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Ceratophyllus (Emmareus) spinosus Wagner, 1903 
Блоха, связанная с домовым сычем и степной пустельгой, – 

птицах, устраивающих гнезда в нишах скал, постройках, норах. 
Находки в Крыму, Передней и Средней Азии, Южной Сибири 
(Дарская, 1950; Вшивков, Скалой, 1961; Фаранг-Азад, 1972; 
Скворцова, Стогов, 1979). На Кавказе обнаружена в Предкавказье 
(Лабунец, 1961), на Большом Кавказе (Ралль и др., 1958; Цихиста-
ви, 1983), Куринской впадине (Исаева, 1971; Тифлов и др., 1977). 

Ceratophyllus (Emmareus) columbae (Cervais, 1844) 
Распространен: Европа, Малая Азия, Северная Африка. Пара-

зит сизого голубя (Дарская, 1950; Beaucournu, 1988; Lewis, Lewis, 
1990). Обнаружен также на южной границе Кавказа (Вагнер, 1916). 

Ceratophyllus (Emmareus) frigoris Darskaya, 1950 
Блоха мелких птиц, устраивающих гнезда на поверхности 

земли, в трещинах скал, таких как обыкновенная горихвостка, го-
рихвостка-чернушка, горный конек, снежный вьюрок, белая и гор-
ная трясогузки. Обнаружена на Кавказе: Большой Кавказ (Дарская, 
1950; Губарева и др., 1978), Малый Кавказ и Джавахетско-
Армянское нагорье (Талыбов, 1966; Аветисян, 1970; Гончаров и 
др., 1984) и на Тарбагатае (Иофф и др., 1965). 

Ceratophyllus (Emmareus) garei Rothschild, 1902 
Паразит птиц, гнездящихся преимущественно на поверхности 

земли в Евразии и Северной Америке. На территории Кавказа изве-
стен из Предкавказья (Тифлов и др., 1977), с Большого Кавказа (Ваг-
нер, 1909; Тадыбов, 1981; Котти, Труфанов, 1993; Котти и др., 2001), 
Малого Кавказа (Аветисян, 1970), Джавахетского нагорья (Дарская, 
1964) из гнезд белой трясогузки, каменки, альпийской галки, пеноч-
ки-теньковки, домового воробья, горихвостки – чернушки. 

Ceratophyllus (Emmareus) igii Darskaya et Schiranovich, 1971 
Вероятно, паразит огаря и пеганки, обнаруженный на Нижней 

Волге, в Приманычье, Восточном Предкавказье и Казахстане 
(Дарская, Ширанович, 1971; Тифлов и др., 1977). 

Подрод Ceratophyllus Curtis, 1832 
Паразиты ласточек и некоторых других птиц, устраивающих 

гнезда в норах, постройках человека, дуплах, а также на земле, в 
трещинах скал и среди камней. 

Ceratophyllus (Ceratophyllus) styx Rothschild, 1900 
Специфический паразит береговой ласточки в Евразии и Север-

ной Америке (Дарская, 1950; Peus, 1968; Скалон, 1977). На Кавказе 
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известен из Центрального Предкавказья (Тифлов и др., 1977; Ла-
бунец и др., 1987; Тертышников, Гончаров, 1994; Котти, Малович-
ко, 1999), Большого Кавказа (Лабунец, Комаров, 1987) и 
Джавахетского нагорья (Цихистави, 1983). 

Сeratophyllus (Ceratophyllus) farreni Rothschild, 1905 
Паразит городской и горной ласточек в Евразии и Северной 

Африке. На Кавказе обнаружен в Центральном Предкавказье 
(Косминский, 1952; Тертышников, Гончаров, 1994), в западной 
(Тифлов и др., 1977), центральной (Лабунец, Комаров, 1987) и во-
сточной части Большого Кавказа (Гончаров, 2003). 

Ceratophyllus (Ceratophyllus) rusticus Wagner, 1903 
Блоха городской и горной ласточек в Европе и на Кавказе. Из-

вестна с Большого Кавказа: западная часть (Тифлов и др., 1977), 
центральная часть (Лабунец и др., 1983; Лабунец, Комаров, 1987; 
Котти и др., 2001; Гончаров, 2003), восточная часть (Аргиропуло, 
1937) и с Малого Кавказа (Аветисян, 1970). 

Ceratophyllus (Ceratophyllus) caliotes Jordan, 1937 
Распространен: Кавказ, горы Средней и Центральной Азии, 

Южной Сибири. Паразит городской и горной ласточек. Все кав-
казские находки на Большом Кавказе (Дарская, 1950; Мустафаева, 
1972; Лабунец и др., 1983; Лабунец, Комаров, 1987; Котти, Труфа-
нов, 1993; Котти и др., 2001; Гончаров, 2003). 

Ceratophyllus (Ceratophyllus) hirundinis (Curtis, 1826) 

Паразит городской и горной ласточек в Евразии и Северной 

Африке. На Кавказе обнаружен на Большом и Малом Кавказе, 

Ставропольской возвышенности (Дарская, 1950; Косминский, 1952; 

Аветисян, 1970; Лабунец и др., 1983; Лабунец, Комаров, 1987; 

Lewis, Lewis 1990; Котти. Труфанов, 1993; Котти и др., 2001). 

Ceratophyllus (Ceratophyllus) enefdeae Ioff, 1950 

Распространен: Горные страны Евразии и Северной Америки. 

Паразит птиц, устраивающих гнезда в нишах окал. Кавказские 

находки на Большом Кавказе (Тифлов и др., 1977; Лабунец, Кома-

ров, 1987). 

Ceratophyllus (Ceratophyllus) gallinae (Schrank, 1803) 

Паразит многих видов птиц в Евразии. На Кавказе найден в 

Предкавказье, на Большом и Малом Кавказе, Джавахетско-

Армянском нагорье (Аргиропуло, 1935; Дудолкина, 1950; Савенко, 

1950; Мирзоева, 1956; Лабунец, 1961; Алания и др., 1974; Тифлов 
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и др., 1977; Лабунец и др., 1983 а, в; Исаева, 1983; Лабунец, Кома-

ров, 1983; Котти, Труфанов, 1993; Тертышников, Гончаров, 1994). 

Ceratophyllus (Ceratophyllus) tribulis Jordan, 1926 

Птичья блоха, широко распространенная в Европе и Азии.  

На территории Кавказа известна с Большого Кавказа, из Предкав-

казья, Колхидской низменности, Куринокой впадины (Дудолкина, 

1950; Савенко, 1950; Шатас, 1957; Тифлов и др., 1977; Лабунец, 

1983; Тертышников, Гончаров, 1994; Котти, Маловичко, 1999). 

Ceratophyllus (Ceratophyllus) pullatus Jordan et Rothschild, 1920 

Паразит птиц в Европе и Азии. На Кавказе находки в пределах 

Большого Кавказа и Предкавказья (Тифлов и др., 1977; Лабунец, 

Комаров, 1983; Лабунец и др., 1983; Тертышников, Гончаров, 

1994; Котти и др., 2001). 

Ceratophyllus (Ceratophyllus) vagabundus (Boheman, 1866) 

Блоха птиц в Евразии и Северной Америке. Кавказские наход-

ки ограничены Большим и Малым Кавказом, Джавахетско-

Армянским нагорьем (Дарская, 1950; Шатас, 1957; Гусев и др., 

1961, 1962; Аветисян, 1970; Киреева, Кадацкий, 1971; Исаева, 1983; 

Лабунец и др., 1983; Котти, Труфанов, 1993; Котти и др.. 2001). 

Ceratophyllus (Ceratophyllus) fringillae (Walker, 1856) 

Широкое распространение в Европе и Азии. На Кавказе отме-

чен на многих птицах на Большом Кавказе, в Предкавказье, Кура-

Араксинской низменности, на Малом Кавказе и Армянском наuорье 

(Дудолкина, 1950; Косминокий, 1952; Мирзоева, 1956; Лабунец, 

1961; Гусев и др., 1962; Куницкий, Куницкая, 1962; Талыбов, 1966; 

Аветисян, 1970; Исаева, 1971, I983; Тифлов и др., 1977; Лабунец, 

Комаров, 1987; Тертышников, Гончаров, 1994; Котти и др., 2001). 

Подрод Monopsyllus Kolenati, 1857 

Паразиты грызунов в Северной Америке и Евразии. На Кавка-

зе 1 вид. 

Ceratophyllus (Monopsyllus) sciurorum (Schrank, 1803) 

Блоха белок и сонь в Евразии. На Кавказе обитает в лесах 

Центрального Предкавказья, Большого и Малого Кавказа, 

Джавахетско-Армянского нагорья. Колхидской низменности (Ар-

гиропуло,1935, 1938; Савенко, 1950; Мирзоева, 1956; Шатас, 1957; 

Гусева, Гроховская, 1959; Лабунец, 1961; Куницкий, Куницкая, 

1962; Хрусталев, 1962; Нефедов, Девкин, 1963; Аветисян, 1970; 
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Исаева, 1971; Киреева, Кадацкий, 1971; Алания и др., 1974; Лабу-

нец и др., 1983а, в; Котти, Труфанов, 1993; Котти, 1997а, б). 

Род Dasypsyllus Baker, 1905 

Паразиты птиц Америки и Евразии. Род включает 8 видов. На 

Кавказе 1 вид. 

Dasypsyllus gallinulae (Dale, 1878) 

Паразит многих видов птиц мезофитных стаций в Евразии, 

Северной и Южной Америке. На Кавказе обнаружен в Централь-

ном Предкавказье, на Большом Кавказе (Иофф и др., 1950; Тер-

Вартанов и др., 1956; Мустафаева, 1972; Гаджиев и др., I980; Ла-

бунец, Комаров, 1987; Тертышников, Гончаров, 1994; Котти, 1997; 

Котти и др., 2001). 

Сем. Leptopsyllidae Rothschild, 1915 

Подсем. Paradoxopsyllinae Ioff, 1936 

Род Phaenopsylla Jordan, 1944 

Паразиты мышевидных хомячков. Ареал рода переднеазиат-

ский. В роде 7 видов. 

Phaenopsylla sр. 

На Кавказе найдены самки на закавказском хомяке в районе 

Среднеараксинских хребтов (Емельянов, 1970). В отсутствие сам-

цов уверенное определение видов этого рода затруднительно. Ве-

роятно, кавказские находки относятся к одному из видов, извест-

ных из сопредельных стран (Иофф, Бондарь, 1956; Farhang-Azad, 

1971; Арсеньева, Неронов, 1982). 

Род Ophthalmopsylla Wagner et Ioff, 1926 

Паразиты тушканчиков и хомяков. Род с восточноевропейско-

трансазиатским типом ареала. Включает 11 видов; на Кавказе 1 вид. 

Ophthalmopsylla (Ophthalmopsylla) volgensis (Wagner et Ioff, 1926) 

Паразит тушканчиков в Восточной Европе, Передней, Средней 

и Центральной Азии, Арабском Средиземье, Аравии и на юге За-

падной Сибири. На Кавказе известен из Центрального и Восточного 

Предкавказья, Кура-Аракеинской низменности. Малого Кавказа, 

Армянского нагорья (Wagner, Argyropulo, 1934; Аргиропуло, 1935; 

Иофф, Тифлов, 1954; Иофф, Иванова, 1956; Мирзоева, 1956; Шатас, 

1957; Лабунец, 1961;Аветисян, 1970; Исаева, 1971; Киреева, Кадац-

кий, 1971; Ширанович и др., 1974; Чумакова и др., 1984). 
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Род Frontopsylla Wagner et Ioff, 1926 

Ареал рода трансевроазиатский. Блохи грызунов и зайцеоб-

разных. Всего 33 вида, из них на Кавказе 6. 

Подрод Frontopsylla Wagner et Ioff, 1926 

Блохи полевок, мышей, сусликов, тушканчиков и пищух в 

Азии и Восточной Европе. Включает 25 видов. На Кавказе 2 вида. 

Frontopsyla (Frontopsylla) caucasica Ioff et Argyropulo, 1934 

Паразит полевок в горных районах Кавказа, Средней Азии, 

Казахстана и южной части Западной Сибири. На Кавказе заселяет 

Большой и Малый Кавказ, Джавахетско-Армянское нагорье (Ioff, 

Argyropulo, 1984; Иофф, Иванова, 1956; Иофф и др., 1964; Аве-

тисян, 1970; Исаева, 1971; Цихистави, 1972; Косминский и др., 

1975; Лабунец и др., 1985; Котти, 1988). 

Frontopsylla (Frontopsylla) semura Wagner et Ioff, 1926 

Блоха малого, горного и крапчатого сусликов в Восточной 

Европе, на Кавказе, Прикаспийско-Туранской стране и Казахстане. 

На Кавказе распространен в Центральном и Восточном Предкавка-

зье и в центральной части Большого Кавказа (Иофф, Тифлов, 1954; 

Бакеев и др., 1956, Мирзоева, 1956; Шатас, 1957; Гусева, Грохо-

вецкая, 1959, Иофф и др.. 1964; Брюханова, Суркова, 1970б; Ти-

флов и др., 1977; Белявцева, Брюханова, 2000). 

Подрод Mafrontia Ioff, 1909 

Ареал этого монотипического подрода кавказско-среднеази-

атский, паразит тушканчиков. 

Frontopsylla (Mafrontia) macrophthalma (Jordan et Rothsehild, 1915) 

Паразит тушканчиков. На Кавказе обитает в Кура-

Араксинской низменности и Восточном Предкавказье (Аргиропу-

ло, 1935; Шатас, 1957; Исаева, 1971; Тифлов и др., 1977). 

Подрод Orfrontia  Ioff, 1946 

Паразиты птиц отряда воробьиных. Ареал подрода евроазиат-

ский. Из 6 видов на Кавказе известны 2. 

Frontopsylla (Orfrontia) frontalis Rothschild, 1909 

Блоха птиц, устраивающих гнезда в норах и на поверхности 

земли. Распространена от Швейцарии на западе до Монголии и 

Китая на востоке. На Кавказе обнаружена в восточном Предкавка-

зье, центральной и восточной частях Большого Кавказа, Кура-

Араксинской низменности, на Малом Кавказе (Аргиропуло, 1935, 

1938; Мирзоева. 1956; Шатас, 1957; Гусев, Бедный, 1960; Аве-
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тисян, 1970; Исаева, 1971; Цихистави, 1983; Тертышников, Гонча-

ров, 1994). 

Frontopsylla (Orfronttia) laeta Jordan et Rothschild, 1920 

Паразит горной и скальной ласточек в Европе и на Кавказе. 

Кавказские находки ограничены центральной и западной частью 

Большого Кавказа (Иофф, 1949а; Лабунец, Комаров, 1987; Котти, 

Труфанов, 1993). 

Род Paradoxopsyllus Miyajima et Koidzumi, 1909 

Паразиты грызунов и зайцеобразных. Ареал трансазиатский. 

Известно 44 вида, из них на Кавказе 3. 

Paradoxopsyllus hesperius Ioff, 1946 

Блоха полевок и пищух в горах Кавказа, Средней Азии и Юж-

ной Сибири. На Кавказе вид распространен по всему Большому 

Кавказу, за исключением крайней западной части, на Малом Кав-

казе и Армянском нагорье (Иофф и др., 1946; Иофф, 1949а; Иофф, 

Иванова, 1956; Шатас, 1957; Сырвачева, 1964; Аветисян, 1970; 

Тифлов и др., 1977). 

Paradoxopsyllus gussevi Mirzoyeva, 1954 

Блоха грызунов в горах и предгорьях восточной части Боль-

шого Кавказа (Мирзоева, 1954; Шатас, 1957, Бакеев и др., 1957; 

Ралль и др., 1958; Бакеев и др., 1962; Исаева. 1971; Тифлов и др., 

1977; Котти, 1988). 

Paradoxopsyllus sp. 

На Кавказе (Среднеараксинские хребты: Нахичеванская рес-

публика) на закавказском хомяке найдены единичные самки вида, 

близкого к Paradoxopsyllus, обнаруженных в прилежащих районах 

(Иофф, Бондарь, 1956; Farhang-Azad , 1971). 

Подсем. Leptopsyllinae Rothschild, 1915 

Род Caenopsylla Rothschild, 1909 

Паразиты насекомоядных, грызунов и хищных млекопитающих 

в Азии и Северной Африке. Род включает 5 видов. На Кавказе 1 вид. 

Caenopsylla laptevi Mikulin et Zagniborodova, 1958 

Паразит лисиц на севере Африки, Передней и Средней Азии, на 

Кавказе. Кавказская часть ареала включает южную часть Кура-

Араксинской низменности (Куницкий, Куницкая, 1962; Исаева, 1971). 

Род Amphipsylla Wagner, 1909 

Паразиты мелких грызунов в Азии, Европе и Северной Аме-

рике. Род насчитывает 39 видов. На Кавказе обитают 5 видов. 
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Amphipsylla rossica Wagner, 1912 

Паразит обыкновенной и кустарниковых полевок. Найден в 

Европе, на Большом Кавказе, в Западной Сибири, Азиатском Сре-

диземье, Передней Азии, на Тянь-Шане и севере Китая. На терри-

тории Кавказа широко распространен в Предкавказье, на Большом 

и Малом Кавказе, Джавахетско-Армянском нагорье, Колхидской и 

Кура-Араксинской низменностях (Wagner, Argyropulo, 1934; Ар-

гиропуло, 1935; Савенко, 1950; Иофф, Иванова, 1956; Мирзоева, 

1956; Шатас, 1957; Гусева, Гроховская, 1959; Лабунец, 1961; Ала-

ния и др., 1964, 1971; Иофф и др., 1964; Сырвачева, 1964; Аве-

тисян, 1970; Исаева, 1971; Киреева, Кадацкий, 1971; Цихистави, 

1972; 1983; Лабунец и др., 1974, 1985, 1994; Гончаров и др., 1982; 

Белявцева, Текнеджан, 1983; Шевченко и др., 1983; Коржов и др., 

1985; Котти, 1987а, 1988, 1997а, б; Дарская, Котти, 1989; Котти, 

Труфанов, 1993; Котти и др., 2001). 

Amphipsylla kuznetzovi Wagner, 1912 

Распространен в горных районах Азии: Кавказ, Урал, Казах-

ский мелкосопочник, Средняя Азия, Южная Сибирь. На Кавказе 

обитает в центральной и восточной частях Большого Кавказа, на 

Малом Кавказе и Джавахетско-Армянском нагорье. Паразит сне-

говых полевок (Аргиропуло, 1935, 1937; Иофф, 1949а, Савенко, 

1950; Разумова, 1957; Шатас, 1957; Иофф и др., 1964; Мартиросян, 

Дарская, 1964; Талыбов, 1966; Аветисян, 1970; Цихистави, 1972; 

Гончаров, 1973; Мурзахметова, Гончаров, 1978; Гончаров и др., 

1982; Гончаров, Гончаров, 1993; Котти, Труфанов, 1993). 

Amphipsylla transcaucasica Ioff, 1953 

Паразит мышевидных хомячков на среднеараксинских 

хребтах и в котловинах (Иофф и др., 1953; Лабунец, 1961б). 

Amphipsylla schelkovnikovi Wagner, 1909 

Специфический паразит серого хомячка на Кавказе, в Прика-

спийско-Туранской стране, Казахском мелкосопочнике, Передней, 

Средней и Центральной Азии. На Кавказе ареал охватывает во-

сточную часть Предкавказья и Большого Кавказа, Кура-

Араксинскую низменность, Малый Кавказ и Армянское нагорье 

(Вагнер, 1909, 1916; Ioff, Argyropulo, 1934; Wagner, Argyropulo, 

1934; Аргиропуло, 1935; Лабунец, 1961; Аветисян, 1970; Исаева, 

1971; Киреева, Кадацкий, 1971; Емельянов и др., 1978; Казаков, 

Нурмагомедов, 1982). 
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Amphipsylla georgica Savenko, 1949 

Блоха мелких грызунов в центральной части Большого Кавка-

за, на Малом Кавказе и Джавахетско-Армянском нагорье (Савен-

ко, 1948, 1950; Аветисян, 1970; Цихистави, 1972; Алания и др., 

1974; Тифлов и др., 1977). 

Род Mesopsylla Dampf, 1919 

Паразиты тушканчиков Европы, Азии и Северной Африки. 

Известно 7 видов, из которых на Кавказе обнаружены 3. 

Mesopsylla hebes Jordan et Rothschild, 1915 

Паразиты тушканчиков, главным образом, рода Allactaga на 

юге Восточной Европы, в Прикаспийско-Туранской стране, Казах-

стане, Средней и Центральной Азии, Южной Сибири. На Кавказе 

встречается в Центральном и Восточном Предкавказье (Мирзоева, 

1956; Лабунец, 1961; Тифлов и др., 1977; Чумакова и др., 1984). 

Mesopsylla apscheronica Wagner, Argyropulo, 1934 

Блоха малоазийского и малого тушканчиков в Кура-

Араксинской низменности, на Малом Кавказе, Армянском нагорье 

и на востоке Малой Азии (Wagner, Argyropulo, 1934; Аргиропуло, 

1935; Иофф, Иванова, 1956; Аветисян, 1970; Исаева, 1971; Кире-

ева, Кадацкий, 1971; Ширанович и др., 1974). 

Mesopsylla tuschkan Wagner, Ioff, 1926 

Рассматривался в качестве подвида M.eucta. Исследования 

R.Traub et T. Evans (1967) показали, что M.tuschkan – отдельный вид. 

Блоха тушканчиков в Средней, Центральной и Передней 

Азии, Южной Сибири и Северной Африке. На Кавказе обитает в 

Центральном и Восточном Предкавказье, на Приараксиноких 

хребтах и в котловинах (Аргиропуло, 1935; Иофф, Тифлов, 1954; 

Мирзоева, 1956; Шaтac, 1957; Лабунец, 1961; Аветисян, 1970; Иса-

ева, 1971; Чумакова и др., 1984).  

Род Peromyscopsylla Fox, 1939 

Паразиты мелких млекопитающих Северной Америки и Евра-

зии. Род включает 19 видов. На Кавказе 1 вид. 

Peromyscopsylla bidentata (Kolenati, 1863) 

Блоха мелких лесных грызунов на территории от Западной 

Европы до Алтая и Тянь-Шаня. Кавказские находки на Большом 

Кавказе и Армянском нагорье (Иофф, Тифлов, 1954; Шатас, 1957; 

Мартиросян, Дарская, 1964; Аве-тисян, 1970; Исаева, 1971; Ти-

флов и др., 1977; Кадацкая, Сафаров, 1982; Tsikhistavi et al., 1988). 
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Род Leptopsylla Jordan, Rothschild, 1911 

Паразиты грызунов и насекомоядных млекопитающих в Евра-

зии и Африке. Из 15 видов на Кавказе отмечено 5, относимых, к 

номинативному подроду. 

Leptopsylla (Leptopsylla) taschenbergi (Wagner, 1898) 

Блоха мышей рода Apodemus на юге Европы, Кавказе, в Ка-

захстане, Передней и Средней Азии. На Кавказе обитает в Пред-

кавказье, на Большом и Малом Кавказе, Джавахетско-Армянском 

нагорье, в Колхидской и Кура-Араксинской низменностях (Арги-

ропуло, 1935; Савенко, 1950; Иофф, Тифлов, 1954; Раэумова, 1954; 

Мирзоева, 1956; Гусева, Гроховская, 1959; Лабунец, 1961, Нефе-

дов, Девкин, 1963; Сырвачева, 1964; Аветисян, 1970; Исаева, 1971; 

Киреева, Кадацкий, 1971; Цихистави, 1972; Алания и др., 1974; 

Шевченко и др., 1983; Котти, 1997 б, 1998; Труфанов, Котти, 1992; 

Котти, Труфанов, 1993; Котти и др., 2001). 

Leptopsylla (Leptopsylla) algira Jordan et Rothschild, 1911 

Распространение: Северная Африка, Южная Европа, Передняя 

Азия, Кавказ. Паразит землероек-белозубок. На Кавказе обитает в 

Восточном Предкавказье и восточной части Большого Кавказа, на 

Малом Кавказе и Армянском нагорье (Wagner, Argyropulo, 1938; 

Иофф, Тифлов, 1954; Мирзоева, 1956; Шатас, 1957; Аветисян, 

1970; Исаева, 1971; Киреева, Кадацкий, 1971; Тифлов и др., 1977; 

Емельянов и др., 1978). 

Leptopsylla (Leptopsylla ) nana Argyropulo, 1946 

Паразит мелких грызунов в горах Кавказа, Казахстана, Юга 

Сибири, Средней и Центральной Азии и Гималаях. На Кавказе об-

наружен в восточной и центральной частях Большого Кавказа и на 

Армянском нагорье (Иофф и др., 1946; Савенко, 1950; Шатас, 

1957; Аветисян, 1970; Исаева, 1971; Тифлов и др., 1977). 

Leptopsylla (Leptopsylla) segnis (Schonherr, 1811) 

Блоха домовых мышей. Распространена всесветно. Широко 

расселена по территории Кавказа (Степанов, 1930; Попов, Ахун-

дов, 1934; Аргиропуло, 1935; Савенко, 1950; Иофф, Тифлов, 1954; 

Иофф, Иванова, 1956; Аветисян, 1970; Исаева, 1971; Киреева, Ка-

дацкий, 197I; Цихистави, 1972; Тифлов и др., 1977). 

Leptopsylla (Leptopsylla) sexdentata (Wagner, 1950) 

Паразит домовых мышей и других мелких грызунов и насеко-

моядных на Кавказе, Передней, Средней и Центральной Азии, Ка-
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захстане. Кавказская часть ареала охватывает восточную часть 

Большого Кавказа и Армянское нагорье (Иофф, Иванова, 1956; 

Шатас, 1957; Аветисян, 1970; Исаева, 1971). 

Семейство Ischnopsyllidae Wahlgren, 1907 

Подсемейство Ischnopsyllinae Wahlgren, 1907 

Род Ischnopsyllus Westwood, 1833 

Блохи летучих мышей в Евразии и Африке. Известно 30 ви-

дов, на Кавказе 8. 

Подрод Hexactenopsylla Oudemans, 1833 

Ареал подрода евразиатский. Паразит ушанов, нетопырей и 

ночниц. Из 13 видов на Кавказе обитают 2. 

Ischnopsyllus (Hexactenopsylla) hexactenus (Kolenati, 1856) 

Вид, широко распространенный в Евразии. Основной хозяин 

блохи –  бурый ушан. На Кавказе обнаружена в центральной части 

Большого Кавказа (Лабунец, Дегтярева, 1985). 

Ischnopsyllus (Hexactenopsylla) transcaucasicus Scalon, 1979 

Эта блоха найдена пока только на Джавахетско-Армянском 

наворье на буром ушане (Скалон, 1979). 

Подрод Ischnopsyllus Westwood, 1833 

Ареал подрода евразиатско-африканский. Из 16 видов на Кав-

казе встречены 6. 

Ischnopsyllus (Ischnopsyllus) obscurus (Wagner, 1898) 

Паразит двухцветного кожана в Европе, на Кавказе, в Перед-

ней и Средней Азии, Казахстане, Сибири, Дальнем Востоке, Севе-

ро-Восточном Китае. На Кавказе обнаружен в Предкавказье, на 

Большом и Малом Кавказе (Иофф, Тифлов, 1954; Куницкий, Ку-

ницкая, 1961; Тифлов и др., 1977; Лабунец, Дегтярева, 1985). 

Ischnopsyllus (Ischnopsyllus) elongatus (Curtis, 1832) 

Блоха вечерниц в Евразии. На Кавказе обнаружена в Предкав-

казье, на Большом Кавказе и в Кура-Араксинской низменности в 

основном на рыжей вечернице (Иофф, Тифлов, 1954; Исаева, 1970; 

Лабунец, Дегтярева, 1985). 

Ischnopsyllus (Ischnopsyllus) intermedius (Rothschild, 1898) 

Блоха позднего кожана в Европе и Северной Африке. Кавказ-

ские находки в Предкавказье, на Большом Кавказе и в Кура-

Араксинской низменности (Савенко, 1950; Иофф, Тифлов, 1954; 

Дубовченко, 1965; Тифлов и др., 1977; Лабунец, Дегтярева, 1985). 
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Ischnopsyllus (Ischnopsyllus) variabilis (Wagner, 1898) 
Блоха нетопыря Наузиуса в Европе, Западном Казахстане и на 

Кавказе – Большой Кавказ и Предкавказье (Иофф, Тифлов, 1954; 
Тифлов и др., 1977; Лабунец, Дегтярева, 1985). 

Ischnopsyllus (Ischnopsyllus) octactenus (Kolenati, 1856) 
Паразит нетопыря-карлика на севере Африки, в Европе, на 

Кавказе, в Передней и Средней Азии. На Кавказе встречен в Пред-
кавказье, на Большом Кавказе и в Куринской впадине (Аргиропу-
ло, 1935; Исаева, 1971; Киреева, Кадацкий, 1971; Тифлов и др.? 
1977; Котти, 1998). 

Ischnopsyllus (Iscnopsyllus) dolosus Dampf, 1912 
Паразит ночниц в Предкавказье, на Большом Кавказе, в Курин-

ской впадине и на Армянском нагорье ( Dampf, 1912; Иофф, Ти-
флов, 1954; Иофф, Иванова, 1956; Лабунец, 1961; Сырвачева, 1964; 
Дубовченко, 1965; Тифлов и др., 1977; Лабунец, Дегтярева, 1985). 

Род Rhinolophopsylla Oudemans, 1909 
Паразиты летучих мышей родов подковоносов и длиннокрылов 

в Африке и Евразии. Известно 6 видов этого рода. На Кавказе 1 вид. 
Rhinolophopasylla unipectinata (Таsсhеnberg, 1880) 

Блоха подковоносов в Европе, на Кавказе, в Казахстане, Ма-
лой, Передней, Средней и Центральной Азии, Гималаях, Северной 
Африке. На Кавказе обнаружена в Предкавказье, на Большом Кав-
казе, в Колхидской и Кура-Араксинской низменностях, на Армян-
ском нагорье, главным образом, на большом подковоносе (Вагнер, 
1909; Аргиропуло, 1935; Дубовченко, 1968; Исаева, 1971; Тифлов 
и др., 1977; Лабунец, Дегтярева, 1985). 

Род Nycteridopsylla Oudemans, 1906 
Паразиты гладконосых рукокрылых в Евразии и Северной 

Америке. Разделение на подроды по С. Г. Медведеву (1996а). Из 
14 видов на Кавказе известны 3. 

Подрод Nycteridopsylla Oudemans, 1906 
Ареал подрода преимущественно европейский. На Кавказе  

2 вида. 
Nycteridopsylla (Nycteridopsylla) pentactena (Kolenati, 1856) 

Паразит европейской широкоушки и ушанов, встречается и на 
других летучих мышах в Европе и на Кавказе, где найден пока 
только в Азербайджане (Дубовченко, 1968, 1969). 

Nycteridopsylla (Nycteridopsylla) eusarca Dampf, 1908 
Паразит летучих мышей разных видов в Европе и на Кавказе. 

Кавказские находки с рыжей вечерницы в Центральном Предкав-
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казье и на Большом Кавказе (Иофф и др., 1946.; Иофф, Тифлов, 

1954; Лабунец, Дегтярева, 1985), 

Подрод Eptescopsylla Fox, 1940 

Блохи летучих мышей в Евразии и Северной Америке.  

На Кавказе 1 вид. 

Nycteridopsylla (Eptescopsylla) dictena (Kolenati, 1856) 

Паразит двухцветного кожана и некоторых других летучих 

мышей в Европе, Средней Азии и на Кавказе, где обнаружен толь-

ко в Центральном Предкавказье (Гончаров, 1984). 

Род Araeopsylla Jordan et Rothschild, 1921 

Паразиты бульдоговых летучих мышей в Евразии и Африке. 

Из 9 видов 1 обнаружен на Кавказе. 

Araeopsylla gestroi (Rothschild, 1906) 

Блоха широкоухого складчатогуба, известная из Южной Ев-

ропы, Азиатского Средиземья, Южной, Средней и Центральной 

Азии. На Кавказе найдена до сих пор только на Армянском наго-

рье (Исаева, 1956а). 

Семейство Hystrichopsyllidae Tiraboschi, 1904 

Подсемейство Anomyopsyllinae Baker, 1905 

Род Wagnerina Ioff et Argyropulo, 1934 

Паразиты пищух и мелких грызунов в горах Передней, Сред-

ней и Центральной Азии, Южной Сибири. Из 9 видов на Кавказе 

отмечен один. 

Wagnerina schelkovnikovi Ioff et Argyropulo, 1934 

Блоха серого хомячка в Передней Азии. На Кавказе распростра-

нена на Армянском нагорье и в Приараксинской низменности (loff , 

Argyropulo, 1934; Аргиропуло, 1935; Аветисян, 1970; Исаева. 1971). 
 

Подсемейство Сtenophthalminaе Rothschild, 1915 

Род Ctenophthalmus Kolenati, 1856 

Представители рода распространены в Евразии, Африке, Се-

верной и Центральной Америке. Большинство видов паразитирует 

на грызунах, некоторые – на насекомоядных. В мировой фауне 159 

видов, на Кавказе 26. 

Подрод Palaeoctenophthalmus Wagner, 1940 

Паразиты грызунов в Малой Азии и на Кавказе. Из 9 видов на 

Кавказе встречаются 4. 
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Ctenophthalmus (Palaeoctenophthalmus) inornatus Wagner, 1916 
Паразит прометеевой полевки в центральной и западной части 

Большого Кавказа, на Малом Кавказе и в Малой Азии (Вагнер, 
1916; Аргиропуло, 1935; Савенко, 1950; Разумова, 1957; Алания и 
др., 1964, 1971). 

Ctenophthalmus (Palaeoctenophthalmus) acuminatus  
Ioff et Argyropulo, 1954 

Блоха хомяков рода Mesocricetus в Предкавказье, на 
Джавахетско-Армянском нагорье и Малом Кавказе (Ioff, Argyropu-
lo, 1934; Савенко, 1950; Иофф, Тифлов, 1954; Иофф, Иванова, 
1956; Мирзоева, 1956; Шатас, 1957; Лабунец, 1961; Сырвачева, 
1964; Аветисян, 1970; Исаева, 1971; Киреева, Кадацкий, 1971; 
Цихистави, 1972; Алания и др., 1974). 

Ctenophthalmus (Palaeoctenophthalmus) rettigi Rothschild, 1908 
Паразит хомяков рода Mesocricetus в Южной Европе, Перед-

ней Азии и на Кавказе, где встречен в восточной части Большого 
Кавказа и на Малом Кавказе (Аргиропуло, 1937; Исаева, 1971; 
Аветисян, 1970; Киреева, Кадацкий, 1971; Лабунец и др., 1988). 

Ctenophthalmus (Palaeoctenophthalmus) fissurus Wagner, 1928 
Блоха горного слепыша в Малой Азии и на Кавказе. Кавказ-

ские находки на Джавахетско-Армянском нагорье и Малом Кавка-
зе (Wagner, 1928; Ioff, Argyropulo, 1934; Аргиропуло, 1935; Савен-
ко, 1950; Иофф, Иванова, 1956; Аветисян, 1970; Цихистави, 1972; 
Алания и др., 1974). 

Подрод Spalacoctenophthalmus Wagner, 1940 
Паразиты слепышей в Южной Европе, на Кавказе, в Казах-

стане и в Малой Азии. Из 7 видов на Кавказе известно 2. 
Ctenophihalmus (Spalacoctenophthalmus) spalacis Jordan  

et Rothschild, 1911 
Паразит обыкновенного слепыша в степной зоне Восточной 

Европы. В пределах территории Кавказа заселяет районы Западно-
го и Центрального Предкавказья (Иофф, Тифлов, 1954; Мирзоева, 
1956; Гусева, Гроховская, 1959; Шевченко и др., 1983). 

Ctenophthalmus (Spalacoctenophthalmus) gigantospalacis Ioff, 1929 
Блоха гигантского слепыша в Восточном Предкавказье 

(Иофф, 1929; Иофф, Тифлов, 1954; Мирзоева, 1956; Шатас, 1957; 
Брюханова, 1961; Лабунец, 1961). 

Подрод Ctenophthalmus Kolenati, 1856 
Ареал преимущественно европейский; лишь небольшая его 

часть заходит в Азию. На Кавказе 1 вид. 
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Ctenophthalmus (Ctenophthalmus) proximus Wagner, 1903 

Паразит мышей рода Apodemus в Крыму, на Кавказе и в Малой 

Азии. Предпочитает лесные биотопы. На Кавказе встречается в За-

падном и Центральном Предкавказье, на Большом и Малом Кавка-

зе, Джавахетско-Армянском нагорье (Wagner, Argyropulo, 1934; Ар-

гиропуло, 1935, 1937; Савенко, 1950; Иофф, Тифлов, 1954; Разумов-

ва, 1954; Иофф, Иванова, 1956; Мирзоева, 1956; Шатас, 1957; Гусев 

и др., 1961; Лабунец, 1961; Куницкий, Куницкая, 1962; Алания и 

др., 1964, 1971, 1974; Сырвачева, 1964; Аветисян, 1970; Исаева, 

1971; Киреева, Кадацкий, 1971; Цихистави, 1972; Коржов и др., 

1985; Дарская, Котти, 1989; Котти, 1997; Котти и др., 2001). 

Подрод Medioctenophthalmus Hopkins et Rothschild, 1966 

Пaразиты грызунов в Евразии. На Кавказе 4 вида. 

Ctenophthalmus (Medioctenophthalmus) kirschenblatti  

Argyropulo, 1936 

Западная часть Большого Кавказа, Малый Кавказ, Джавахет-

ско-Армянское нагорье. Паразит обыкновенной и кустарниковой 

полевок (Argyropulo, 1936; Cавенко, 1950; Алания и др., 1964, 

1971; Белявцева, Текнеджян, 1983; Цихистави, 1987; Котти, 1988). 

Ctenophthalmus (Medioctenophthalmus) golovi Ioff et Tiflov, 1930 

Паразит грызунов в Восточной Европе, на Кавказе, Тянь-

Шане и в Гималаях. Kавказская часть ареала занимает Централь-

ное Предкавказье, Большой Кавказ, Джавахетское и северо-

западную часть Армянского нагорья (Иофф, Тифлов, 1930, 1954; 

Аргиропуло, 1935, 1937, 1938; Разумова, 1954; Брюханова, 1961; 

Сырвачева, 1964; Аветисян, 1970; Исаева, 1971; Цихистави, 1972; 

Тифлов и др., 1977; Котти и др., 1982, 1985). 

Ctenophthalmus (Medioctenophthalmus) chionomydis Ioff  

et Rostigayev, 1950 

Блоха гудаурской полевки на Большом Кавказе и на северо-

востоке Малой Азии (Иофф и др., 1950; Савенко, 1950; Ростигаев, 

1957; Шатас, 1957; Лабунец, 1961; Сырвачева, 1964; Тифлов и др, 

1977; Белявцева, Текнеджан, 1983; Цихистави, 1987; Котти, Тру-

фанов, 1993; Котти и др., 2001). 

Ctenophthalmus (Medioctenophthalmus) bifurcus Ioff, 1940 

Центральная часть Большого Кавказа. Паразит гудаурской по-

левки (Иофф, 1940; Иофф, Ростигаев, 1950; Разумова, 1954; Рости-

гаев, 1957; Тифлов и др., 1977; Цихистави и др., 1988). 
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Подрод Euctenophthalmus Wagner, 1940 

Обширный подрод, распространенный в Евразии. На Кавказе 

15 видов. 

Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) secundus Wagner, 1916 

Блоха полевок в Восточной Европе, на Кавказе, в Западном 

Казахстане, Малой и Передней Азии. На Кавказе этот вид парази-

тирует преимущест-венно на общественной полевке в Централь-

ном и Восточном Предкавказье, Кура-Араксинской низменности, в 

предгорьях Большого Кавказа, на Малом Кавказе (Аргиропуло, 

1935, 1937; Аргиропуло, Яврумов, 1937; Савенко, 1950; Иофф, 

Тифлов, 1954; Иофф, Иванова, 1956; Мирзоева, 1956; Шатас, 1957; 

Лабунец, 1961; Сырвачева, 1964; Аветисян, 1970; Исаева, 1971; 

Киреева, Кадацкий, 1971; Гончаров и др., 1987). 

Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) intermedius Argyropulo, 1935 

Блоха обыкновенной и кустарниковой полевок в восточной 

части Большого Кавказа (Аргиропуло, 1935, 1937; Савенко, 1950; 

Тифлов и др., 1977; Котти и др., 1982; Гончаров и др., 1987, 1990; 

Гончаров, 1995). 

Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) parvus Argyropulo, 1935 

Блоха кустарниковых полевок в западной части Большого 

Кавказа (Аргиропуло, 1935, 1938; Тифлов и др., 1977; Белявцева, 

Текнеджан, 1983; Шевченко и др., 1983; Котти, 1988; Гончаров, 

Гончаров, 1993).  

Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) shovi Rostigajev, 1948 

Распространен: Кавказ, Малая и Передняя Азия (Эльбурс). 

Паразит полевок. На территории Кавказа распространен в Цен-

тральной части Большого Кавказа и на Малом Кавказе (Ростигаев, 

1948; Савенко, 1950; Алания и др., 1964, 1974; Аветисян, 1970; Ис-

аева, 1971; Цихистави, 1987; Гончаров и др., 1990; Гончаров, Гон-

чаров, 1993). 

Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) strigosus Rostigayev  

et Solovyeva, 1964 

Паразит обыкновенной полевки на Малом Кавказе (Ростигаев, 

Соловьева, 1964; Ростигаев и др., 1970; Алания и др., 1974) 

Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) bogatschevi  

Wagner et Argyropulo, 1934 

Блоха обыкновенной полевки в центральной части Большого 

Кавказа, на Малом Кавказе и Джавахетско-Армянском нагорье 
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(Wagner, Argyropulo, 1934; Argyropulo, 1936; Савенко, 1950; Иофф, 

Иванова, 1956; Куницкий, Куницкая, 1962; Аветисян., 1970; Исае-

ва, 1971; Тифлов и др., 1977; Емельянов и др., 1978; Ткаченко, 

1978; Гончаров и др., 1987, 1990). 

Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) euxinicus Rostigayev  

et Alania, 1963 

Вид, известный по находкам нескольких экземпляров с мало-

азийской мыши (Apodemus mystacinus) в Колхидской низменности 

(Ростигаев, Алания, 1963; Алания и др. 1971, 1974) и в Малой 

Азии с разных мелких млекопитающих, в основном, полевки Ро-

берта (Peus, 1977). 

Сtenophthalmus (Euctenophthalmus) wagneri Tiflov, 1928 

Блоха полевок (Microtus, Chionomys, Arvicola) в степных рай-

онах Восточной Европы, Предкавказья, западной и центральной 

части Большого Кавказа и в Казахстане (Иофф, Тифлов, 1954; 

Вшивков, Скалон, 1961; Сырвачева, 1964; Дарская и др., 1983; 

Коржов и др., 1985; Котти, 1988; Труфанов, Котти, 1992; Котти, 

Труфанов, 1993). Подвид С. w. schuriscus, согласно исследованиям 

Л. И. Белявцевой и А. И. Гончарова (1983) следует считать от-

дельным видом. 

Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) schuriscus Ioff, 1940 

Блоха полевок (обыкновенной, кустарниковой) на Большом 

Кавказе, в Колхидской низменности, на Малом Кавказе и 

Джавахетско-Армянском нагорье (Иофф, 1940, Лабунец, 1961; 

Алания и др., 1964; 1974; Сырвачева, 1964; Исаева, 1971; Тифлов и 

др., 1977; Котти, 1988; Котти и др., 1999). С. hypanis Ioff, 1950, 

следует считать подвидом С. schuriscus Ioff, 1940 (Белявцева, Гон-

чаров, 1983) . 

Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) orientalis (Wagner, 1898) 

Блоха полевок и сусликов в Европе, на Кавказе и в Казах-

стане. Кавказская часть ареала включает Предкавказье и централь-

ную часть Большого Кавказа (Вагнер, Иофф, 1926; Иофф, Тифлов, 

1954; Мирзоева, 1956; Шатас, 1957; Лабунец, 1961; Сырвачева, 

1964; Брюханова и др., 1978). 

Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) iranus Argyropulo, 1935 

Паразит грызунов в Передней Азии и на Кавказе. Кавказская 

часть ареала ограничена Малым Кавказом (Аргиропуло, 1935, 

1937; Аветисян, 1970; Исаева, 1971). 
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Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) dagestanicus Rostigajev, 1967 

Блоха грызунов на Большом Кавказе (Ростигаев, 1967; Каза-

кова, Лабунец, 1988). 

Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) teres Ioff et Argyropulo, 1934 

Паразит обыкновенной полевки на Малом Кавказе и 

Джавахетском на-горье (Ioff, Argyropulo, 1934; Аргиропуло.1935; 

Иофф, Иванова, 1956; Аветисян, 1970; Цихистави, 1972). 

Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) wladimiri Isajeva-Gurvich, 1948 

Паразит обыкновенной полевки в восточной части Малого Кав-

каза (Иофф и др., 1948; Иофф, Иванова, 1956; Куницкий, Куницкая, 

1962; Косминский и др., 1965; Аветисян, 1970; Исаева, 1971). 

Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) kazbek Tiflov, 1953 

Паразит полевок в центральной части Большого Кавказа (Ро-

стигаев и др., 1970; Лабунец и др., 1988). 

Род Palaeopsylla Wagner, 1903 

Паразиты кротов и землероек в Палеарктике. Описано  

2 ископаемых вида (Peus, 1968). Из 51 современного вида рода 5 

обитают на Кавказе.  

Palaeopsylla gromovi Argyropulo, 1946 

Большой и Малый Кавказ, Центральное Предкавказье, Армян-

ское нагорье и северо-восточная часть Малой Азии. Паразит зем-

лероек-бурозубок и кутор (Савенко, 1950; Иофф, Тифлов, 1954; 

Аветисян, 1970; Исаева, 1971; Алания и др., 1974; Peus, 1977; Ти-

флов и др., 1977; Лабунец и др., 1983; Цихистави, 1987; Дарская, 

Котти, 1994; Котти, 1997). 

Palaeopsylla vartanovi Ioff, 1950 

Паразит землероек в Крыму и на Кавказе. Кавказская часть 

ареала ограничена Малым Кавказом и Джавахетско-Армянским 

нагорьем (Иофф и др., 1953; Иофф, Иванова, 1956; Талыбов, 1966; 

Аветисян, 1970; Исаева, 1971; Тифлов и др., 1977; Кадацкая, Щи-

рова, 1984; Цихистави, 1993).  

Palaeopsylla caucasica Argyropulo, 1946  

Паразит кротов в Малой Азии и на Кавказе. Кавказские 

находки в западной части Большого Кавказа, Колхидской низмен-

ности, на Малом Кавказе (Иофф и др., 1946; Аргиропуло, 1948; 

Алания и др., 1974; Тифлов и др., 1977; Белявцева, Текнеджан, 

1983; Шевченко и др., 1983; Котти, 1997). 
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Palaeopsylla alpestris Argyropulo, 1946 

Блоха кротов, известная из ряда мест Большого и Малого 

Кавказа, а также северо-востока Малой Азии (Иофф и др., 1946; 

Аргиропуло, 1948; Шатас, 1957; Алания и др., 1974; Тифлов и др., 

1977; Лабунец и др., 1983; Шевченко и др., 1983; Котти, 1988). 

Palaeopsylla osetica Ioff, 1953 

Единичные находки самок в Центральном Предкавказье  

(с. Ачалуки в Ингушетии, на малом суслике) и в центральной ча-

сти Большого Кавказа (долина р. Баксан в Кабардино-Балкарии, на 

куторе). Судя по морфологическим особенностям, это паразит 

кротов (Иофф и др., 1953; Тифлов и др., 1977). 

Подсем. Doratopsyllinae Wagner, 1939 

Род Doratopsylla Jordan et Rothschild, 1912 

Паразиты землероек в Евразии и Северной Америке. Из  

8 видов рода на Кавказе обитает 1 вид. 

Doratopsylla dampfi Argyropulo, 1935 

Паразит землероек-бурозубок и куторы Шелковникова на 

Большом и Малом Кавказе, в Колхидской низменности и на северо-

востоке Малой Азии (Аргиропуло, 1935, 1938; Савенко, 1950; Ша-

тас, 1957; Лабунец, 1961; Сырвачева, 1964; Аветисян, 1970; Исаева, 

1971; Алания и др., 1974; Белявцева, Текнеджян, 1983; Коржов и 

др., 1985; Котти, 1988, 1997; Котти, Труфанов, 1993). 

Подсем. Rhadinopsyllinae Wagner, 1930 

Род Rhadinopsylla Jordan et Rothschild, 1912 

Обширный род, представители которого распространены пре-

имущественно в Азии, а также в Северной Америке, Европе и Се-

верной Африке. Паразитирует на грызунах и других мелких мле-

копитающих. Из 62 видов на Кавказе обитают 5. 

Подрод Rhadinopsylla Jordan et Rothschild, 1912 

Паразиты грызунов, преимущественно песчанок в Средизем-

номорье, на Кавказе и в Казахстане. Из 8 видов  

2 встречаются на Кавказе. 

Rhadinopsylla (Rhadinopsylla) cedestis (Rothschild, 1913) 

Блоха песчанок на Кавказе, в Казахстане, Средней и Цен-

тральной Азии. На Кавказе вид распространен на Армянском 

нагорье и Приараксинских хребтах и котловинах (Аветисян, 1970; 

Исаева, 1971; Тифлов и др., 1977). 
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Rhadinopsylla (Rhadinopsylla) ucrainica Ioff et Argyropulo, 1934 

Блоха грызунов (песчанок и полевок) в полупустынных и 

степных ландшафтах Восточной Европы, Кавказа, Передней и 

Средней Азии. В пределах Кавказа ареал занимает Предкавказье, 

Кура-Араксинскую низменность, предгорья Большого и Малого 

Кавказа (Wagner, Argyropulo, 1934; Аргиропуло, 1935; Иофф, Ти-

флов, 1950; Савенко, 1950; Ралль и др., 1958; Сырвачева, 1964; 

Аветисян, 1970; Куницкий, 1970; Исаева, 1971; Киреева, Кадацкий, 

1971; Алания и др., 1974; Шевченко и др., 1983; Котти. 1999). 

Подрод Ralipsylla Ioff, 1946 

Включает 2 вида. Ареал подрода азиатский. Это блохи грызу-

нов, живущих в горах: сурков, сусликов, полевок в горах Кавказа, 

Средней и Центральной Азии, Южной Сибири.  

На Кавказе обнаружен 1 вид. 

Rhadinopsylla (Ralipsylla) li Argyropulo, 1941  

Паразит степных грызунов преимущественно горных место-

обитаний на Кавказе, в Средней и Центральной Азии и в Южной 

Сибири. На Кавказе этот вид распространен исключительно в цен-

тральной части Большого Кавказа, где паразитирует на горном 

суслике в альпийском высотном поясе (Лабунец, Голубев, 1972; 

Лабунец и др., 1974; Тифлов и др., 1977; Сырвачева и др., 1987; 

Котти и др., 1999). 

Подрод Actenophthalmus C. Fox, 1925 

Блохи грызунов и некоторых других млекопитающих в Евра-

зии и Северной Америке. Из 51 вида с подвидами 2 вида обитают 

на Кавказе. 

Rhadinopsylla (Actenophthalmus) acuminata Ioff et Tiflov, 1946 

Блоха общественной полевки и других грызунов на юге Рус-

ской равнины (Иофф и др., 1946, 1964; Иофф, Тифлов, 1950, 1954; 

Мирзоева, 1956; Миронов и др., 1965; Лабунец и др., 1983). 

Rhadinopsylla (Actenophthalmus) caucasica Argyropulo, 1941 

Традиционно рассматривался как подвид в составе R. integella. 

В соответствии с отличиями от других представителей этого рода, 

на которые указали V. Orhan et J.-C. Beaucournu (1986), R.caucasica 

следует рассматривать в качестве отдельного вида. 

Паразит обыкновенной и кустарниковой полевок на Большом 

и Малом Кавказе, Центральном Предкавказье, Джавахетско-

Армянском нагорье и на востоке Малой Азии (Wagner, Argyropulo, 
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1946; Аргиропуло, 1948; Иофф, Тифлов, 1950, 1954; Разумова, 

1954; Иофф, Иванова, 1956; Шатас, 1957; Аветисян, 1970; Исаева, 

1971; Цихистави, 1972; Алания и др., 1974; Тифлов и др., 1977; 

Белявцева, Текнеджян, 1983; Коржов и др., 1985; Котти, 1988).  

Подсем. Neopsyllinae Oudemans, 1909 

Род Neopsylla Wagner, 1903 

Паразиты мелких млекопитающих, преимущественно грызу-

нов. Из 48 видов рода только один вид обитает в Северной Амери-

ке, остальные – в Евразии. На Кавказе 2 вида. 

Neopsylla pleskei Ioff, 1928 

Паразит многих грызунов. Распространен в Поволжье, Казах-

стане, на Кавказе, Иранском нагорье, в Центральной и Средней 

Азии, на юге Сибири. На Кавказе распространен в восточной части 

Большого Кавказа, на Малом Кавказе и Армянском нагорье (Ioff, 

Argyropulo, 1934; Аргиропуло, 1935; Куницкий, Куницкая, 1962; 

Гончаров, Садекова, 1966; Косминский, Аветисян, 1966; Аветисян, 

1970; Исаева, 1971; Киреева, Кадацкий, 1971; Алания и др., 1974; 

Тифлов и др., 1977). 

Neopsylla setosa (Wagner, 1898) 

Блоха сусликов в степях и полупустынях от Восточной Европы 

до Передней, Средней и Центральной Азии и Южной Сибири. На 

Кавказе известна из Предкавказья, центральной части Большого 

Кавказа, Малого Кавказа и Армянского нагорья (Ioff, Argyropulo, 

1934; Вагнер, Иофф, 1926; Иофф, Тифлов, 1954; Мирзоева, 1956; 

Шатас, 1957; Лабунец, 1961; Сырвачева, 1964; Аветисян, 1970). 

Род Paraneopsylla Tiflov, 1937 

Паразиты мелких млекопитающих (пищух, полевок), обита-

ющих в горах Азии среди скал и каменных осыпей или в горных 

лесах. Из 5 видов на Кавказе обитает один. 

Paraneopsylla dampfi Ioff, 1946 

Паразит снежной и гудаурской полевок на Большом и Малом 

Кавказе, Армянском нагорье (Иофф и др., 1946, 1949; Сырвачева, 

1964; Аветисян, 1970; Исаева, 1971; Аветисян, Езекелян, 1975; Ти-

флов и др., 1977; Лабунец и др. 1983; Котти, 1988; Гончаров, Гон-

чаров, 1993).  
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Подсем. Stenoponiinae Cunha, 1914 

Род Stenoponia Jordan et Rothschild, 1911 

Блохи грызунов Евразии, Северной Африки и Северной Аме-

рики. Из 15 видов на Кавказе обитают 3. 
Stenoponia tripectinata (Tiraboschi, 1902) 

Блоха песчанок, лесных и полевых мышей в Северной Афри-
ке, Южной Европе, Передней и Малой Азии. На Кавказе связана с 
малыми песчанками на территории Кура-Араксинской низменно-
сти и в прилегающих к ней предгорьях Большого Кавказа. В Во-
сточном Предкавказье обнаружена на перелетных птицах (Иофф, 
Тифлов, 1934; Wagner, Argyropulo, 1934; Аргиропуло, 1935; Иофф, 
Иванова, 1956; Ралль и др., 1958; Куницкий, Куницкая, 1962; Аве-
тисян, 1970; Исаева, 1971; Киреева, Кадацкий, 1971; Кадацкий, 
Кадацкая, 1973; Котти и др., 1999). 

Stenoponia vlasovi Ioff et Tiflov, 1934 
Паразит песчанок в Восточном Предкавказье, Нижнем По-

волжье, Казахстане и Средней Азии (Иофф, Тифлов, 1934, 1954; 
Иофф, 1949; Чумакова, 1992). 

Stenoponia ivanovi Ioff et Tiflov, 1934 
Блоха полевок в степных и луговых биотопах Крыма, Кавказа, 

Нижнего Поволжья, Казахстана, Средней Азии и Южной Сибири. 
На Кавказе распространена в Центральном и Восточном Предкав-
казье, центральной и восточной частях Большого Кавказа, на 
Джавахетско-Армянском нагорье (Иофф, Тифлов, 1934; Аргиро-
пуло, 1935; Иофф, 1949; Савенко, 1950; Мирзоева, 1956; Шатас, 
1957; Сырвачева, 1964; Аветисян, 1970; Исаева, 1971; Цихистави, 
1972; Алания и др., 1974; Гончаров и др., 1982, 1986; Лабунец и 
др., 1985). 

Подсем. Нystrichopsyllinae Tirasoschi, 1904 
Род Hystrichopsylla Taschenberg, 1880 

Блохи грызунов и насекомоядных млекопитающих в Евразии, 
Северной и Центральной Америке и Северной Африке. Из 21 вида 
на Кавказе обитают 2. 

Hystrichopsylla talpae Curtis, 1826 
Паразит кротов и полевок в Евразии. На территории Кавказа 

распространен в Центральном Предкавказье, на Большом и Малом 
Кавказе (Иофф, 1948, Савенко, 1950; Иофф, Тифлов, 1954; Шатас, 
1957; Лабунец, 1961; Аветисян, 1970; Исаева, 1971; Алания и др., 
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1974; Тифлов и др., 1977; Коржов и др., 1985; Лабунец и др., 1985; 
Гончаров и др., 1986; Котти и др., 2001). 

Hystrichopsylla satunini Wagner, 1916 

Блоха кротов и полевок в Предкавказье, на Большом и Малом 

Кавказе и на северо-востоке Малой Азии (Вагнер, 1916; Аргиропуло, 

1935, 1938; Argyropulo, 1936; Cавенко, 1950; Иофф, Тифлов, 1954; 

Иофф, Иванова, 1956; Сырвачева, 1964; Аветисян, 1970; Исаева, 

1971; Алания и др., 1974; Peus, 1977; Гончаров и др., 1982, 1986; 

Шевченко и др., 1983; Лабунец и др., 1985; Котти и др., 2001). 

Род Atyphloceras Jordan et Rothschild, 1915 

Паразиты полевок в Евразии и Северной Америке. Из 6 из-

вестных видов на Кавказе обитает 1. 

Atyphloceras nuperum (Jordan, 1931) 

Блоха полевок в Европе и на Кавказе. Кавказские находки 

ограничены двумя пунктами на Большом и Малом Кавказе (Аве-

тисян, Езекелян, 1975; Тифлов и др., 1977). 

Таким образом, в результате работы автора существенно по-

полнены сведения о распределении блох между хозяевами; впер-

вые получены данные о паразитах некоторых видов зверей и птиц, 

в ряде случаев внесены дополнения в характеристики распростра-

нения и биотопической приуроченности видов. Материалы, пред-

ставленные в данной главе, – это база данных, анализ которых 

приведен в следующих главах. 

Следует отметить, что, без сомнения, на Кавказе еще будут 

обнаружены блохи, ранее здесь не отмечавшиеся. Это в первую 

очередь паразиты зверей и птиц, мало подвергавшихся паразито-

логическому обследованию. Так, например, на Кавказе с уверен-

ностью можно ожидать находки представителей, связанных с не-

которыми видами птиц блох рода Ornithophaga или паразитов ди-

кобраза (род Pariodontis). Распространение на Кавказе блох лету-

чих мышей и птиц известно в самых общих чертах. До сих пор не 

установлена видовая принадлежность паразитов закавказского хо-

мячка Phaenopsylla sp. и Paradoxopsyllus sp. Для представителей 

некоторых родов, таких как Ctenophthalmus (подроды Euctenoph-

thalmus, Mediotenophthalmus), число описанных видов превышает 

число реально существующих; нужна их обстоятельная ревизия. 
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5. ПАРАЗИТО-ХОЗЯИННЫЕ СВЯЗИ ВИДОВ БЛОХ  
ФАУНЫ КАВКАЗА 

 

5. 1. Характер связи с прокормителем и его убежищами 
Блохам свойствен только один тип нападения на хозяев – пас-

сивное подстерегание в их убежищах (норах и гнездах) и, реже, 
вне этих укрытий. По степени связи с хозяином большинство блох 
относится к временным паразитам. Среди них есть виды, неохотно 
покидающие прокормителя и находящиеся на нем большую часть 
жизни, не утрачивая при этом способности свободно передвигать-
ся и менять хозяина («блохи шерсти»), и виды, пребывающие на 
хозяине короткое время, необходимое только для приема пищи 
(«блохи гнезда»). Эти две группы блох отличаются особенностями 
строения, физиологии, поведения, экологии (Иофф, 1941; Ваще-
нок, 1966; Дарская, Тифлов, 1972). Так, блохи первой группы нуж-
даются в более частом питании (Ващенок, 1981); у них стабильнее 
яйцепродукция при разных температурных условиях обитания 
прокормителя (Дарская и др., 1965), строже зависимость обилия от 
динамики численности хозяев (Дарская и др., 1970). Обе эти груп-
пы связаны между собой рядом промежуточных форм. Небольшое 
число видов блох – стационарные паразиты, прочно прикрепляю-
щиеся к коже хозяина и обычно не сходящие с него в течение всей 
жизни и полустационарные паразиты, способные менять место 
прикрепления и даже переходить на другое животное.  

Литературные сведения о характере паразитизма имеются для 
многих видов блох фауны Кавказа. При этом для некоторых из них 
есть не только данные о распределении имаго между хозяином и 
его убежищем, но известны и такие аспекты жизнедеятельности, 
как частота кровососаний и яйцекладок при разной температуре 
(табл. 2 и 3). 

Таблица 2 

Частота питания блох фауны Кавказа при постоянном доступе  

к прокормителю 

Вид блохи 
Температура 

°C 

Число кровосо-
саний за сутки 

Автор и год 
публикации 

самки самцы 

N. setosa 
4–6 

17–24 
0,3 
1,1 

- 
- 

Брюханова, 1966 

F. semura 
7–10 

23–24 

1,2 

1,6 

1,5 

1,7 

Брюханова, Суркова, 

1970 
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Продолжение табл. 2 

C. golovi 
6–8 

18–20 

0,9 

1,8 

1,0 

2,0 

Никульшин, Гусева, 

1982 

N. 

mokrzeckyi 

5–6 

20–22 

0,8–2,0 

1,9 

1,2–2,6 

2,8 
Косминский, 1965 

F. caucasica 
2–5 

20–25 

0,5–2,5 

2,3–2,4 

0,7–2,6 

2,7–3,9 

Косминский и др., 

1975 

C.tesquorum 
16–24 

17–24 

1,5 

2,5 

– 

– 
Брюханова, 1966 

N. laeviceps 
18 

22 

3,0 

2,6 

– 

3,1 
Куницкий, 1970 

C. caspia 
2–5 

20–25 

0–3,3 

2,7–3,1 

0,7–3,8 

2,8–3,2 

Косминский и др, 

1979а 

X. conformis 
5–7 

18–22 

0,7 

3,5 

– 

– 
Дарская, 1970 

C.wagneri 
2–5 

20–21 

0,5–3,2 

3,2–3,4 

0,4–3,4 

2,5–3,0 

Косминский, Гусева, 

1975 

N.consimilis 2–5 3,0 3,0 
Гусева,  

Косминский,1974 

С. wladimiri 20–25 3,0 3,0 
Косминский,  

Гусева,1974 

C. teres 20–25 3,0 3,0 
Косминский,  

Гусева,1974 

A.rossica 
2–5 

20–25 

2,4–2,6 

3,1–3,4 

1,7–3,8 

3,4–3,5 

Косминский и др., 

1979 б 

L. segnis 
5–7 

20–22 

3,5 

3,0–4,0 

4,0 

3,5 
Косминский, 1965 

L. taschen-

bergi 

4–8 

20–22 

3,5 

3,0 

3,5 

3,5 
Косминский, 1965 

 

 Таблица 3 

Частота откладки яиц самками блох фауны Кавказа 

Вид 

блохи 

Темпера-

тура °C 

Количество Автор и 

год пуб-

ликации 
кладок 

за сутки 

яиц в 

кладке 

отложенных 

яиц 

S. tripecti-

nata 

11–15 

19–20 

0,4 

0,4 

2 

2 

0,8 

0,8 

Куниц-

кий, 1970 

S. vlasovi 19–20 0,4 2 0,8 

Куницкая 

и др., 

1965 
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Продолжение табл. 3 

C. lamel-

lifer 
22–24 0,5–0,6 5–10 2,5–6,0 

Куницкая 

и др., 

1969; 

наши 

данные 

R. ucrain-

ica 
17–29 0,3–1,0 2–3 0,6–2,7 

Дарская 

и др., 

1965 

R. cedestis 17–29 0,3–1,0 2–3 0,6–2,7 

Дарская 

и др., 

1965 

N. setosa 16–24 1,1 3 3,3 

Брюха-

нова, 

1966, 

1987 

N. laevi-

ceps 

8,5 

17–22 

29 

0,7 

1,4 

1,9 

2,7 

2,8 

3,7 

1,9 

3,9 

7,0 

Куниц-

кий, 1970 

C. golovi 
6–8 

18–20 

0,8 

1,3 

3 

3 

2,4 

3,9 

Никуль-

шин,  

Гусева, 

1982 

N. iranus 17–29 1,2–1,8 2–3 3,6–5,6 

Дарская 

и др., 

1965 

N. 

mokrzeckyi 

5–6 

20–22 

0,8–1,8 

1,8 

2–3 

2–3 

1,6–5,6 

3,6–5,6 

Космин-

ский, 

1965 

X. cheopis 
18–20 

25–26 

0,6–0,8 

1,4–1,8 

4–5 

4–5 

2,4–4,0 

2,8–9,0 

Ващенок, 

1988 

A. rossica 
2–5 

20–25 

1,4–2,5 

3,3–3,9 

2 

2 

2,8–5,0 

6,6–7,8 

Космин-

ский и др., 

1979б 

C.tesquorum 
16–19 

19–21 

1,5 

2,2 

4,3 

3,7 

6.5 

8,1 

Брюха-

нова, 

1966, 

1987 

X. con-

formis 
17–29 2,0–3,3 2 4,0–6,6 

Дарская и 

др., 1962. 

1965 
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C.wagneri 
2–5 

20–21 

0–2,1 

3,0–3,2 

3 

3 

0–6,3 

9,0–9,6 

Космин-

ский, 

Гусева, 

1975 

C. caspia 
2–5 

20–25 

1,1–2,2 

2,6–2,9 

3–4 

3–4 

3,3–8,8 

7,8–11,6 

Космин-

ский и др, 

1979а 

С. orien-

talis 
20–25 2,0–3,0 3 6,0–9,0 

Юрген-

сон, 1965 

N.consimilis 

2–5 

3–15 

20–25 

2,0 

0,1 

3,0 

4 

2–3 

3 

8,0 

0,2–0,3 

9,0 

Гусева, 

Космин-

ский, 

1974 

C. teres 18–20 3,0 3 9,0 

Космин-

ский, 

Гусева, 

1974 

С. 

wladimiri 
18–20 3,0 3 9,0 

Космин-

ский, 

Гусева, 

1974 

L. taschen-

bergi 

4–8 

20–22 

2,7 

2,7 

4 

4 

10,8 

10,8 

Космин-

ский, 

1965 

L. segnis 
5–7 

20–22 

3,0 

3,0 

4 

4 

12,0 

12,0 

Космин-

ский, 

1965 
 

Собственные и литературные данные о распределении блох 

большинства видов между телом хозяина и его убежищем, частоте 

питания и яйцекладки позволяют представить характеристику 

блох фауны Кавказа по степени их связи с прокормителем. Абсо-

лютное большинство видов блох фауны Кавказа – гнездово-

норовые паразиты (140 видов), полустационарные паразиты – 6, и 

стационарные – 4 вида.  

1. Стационарные паразиты. Это паразит бурого медведя Chae-

topsylla hyaenae и блохи рода Echidnophaga (Suter, 1964; Ващенок, 

1967, 1988). 

2. Полустационарные паразиты. Это виды номинативного 

подрода рода Chaetopsylla, Archaeopsylla erinacei (Иофф, 1941; Pe-

us, 1972; Brink, Lofqvist, 1973). 
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3. Гнездово-норовые паразиты. Виды этой группы – обитатели 

убежищ зверей и птиц. Среди них отличаются чрезвычайной при-

вязанностью к телу хозяина Leptopsylla segnis, L. taschenbergi, 

Peromyscopsylla bidentata, виды родов Mesopsylla, Amphipsylla и 

Ctenocephalides, семейства Ischnopsyllidae (Иофф, 1941; Космин-

ский, 1961; Медведев, 1989). 

Другие виды гнездо-норовых паразитов отличаются кратко-

временным пребыванием на хозяине. Это блохи зверей Neopsylla 

setosa, Pulex irritans, виды родов Rhadinopsylla, Stenoponia, Cop-

topsylla, Hystrichopsylla, Ophthalmopsylla, большинство видов рода 

Ctenophthalmus и все паразиты птиц (виды из родов Ceratophyllus, 

Callopsylla, Dasypsyllus, Frontopsylla).  
 

5.2. Специфичность паразито-хозяинных отношений 
Связь блох с определенными прокормителями характеризу-

ются большим разнообразием, от строгой приуроченности к одно-

му виду хозяина до способности паразитировать на всех тепло-

кровных обитателях данного биотопа (Иофф, 1941; Holland, 1964; 

Медведев. 1997а, б, 2002). В тех случаях, когда вид блохи встреча-

ется на широком круге хозяев, необходимо установить, какой хо-

зяин (или их группа) является основным или истинным. Решить 

этот вопрос, определив способность блох завершать годовой цикл 

на данном виде хозяина (Hopkins, 1957), можно для ограниченного 

числа видов блох (напр., Just, 1972), поэтому о степени специфич-

ности отношений блох с хозяевами судят на основании оценки 

распределения блох между всеми видами теплокровных хозяев (их 

норами и гнездами), живущими в той или иной местности (Бекле-

мишев; 1961; Peus, 1970, 1972). 

По степени специфичности паразитов в выборе хозяев разли-

чают членистоногих, связанных с одним видом хозяина (монок-

сенные или ультраспецифичные), несколькими видами одного ро-

да (олигоксенные), плейоксенные виды, имеющие основных хозя-

ев из нескольких родов одного семейства и поликсенные виды с 

хозяевами, принадлежащими к разным семействам, отрядам или 

даже классам (Traub, 1985; Балашов, 2001, 2009; Медведев, 2002). 

Ниже представлены сведения о специфичности отношений 

видов блох фауны Кавказа с хозяевами – млекопитающими. При 

этом использованы собственные материалы, литературные и ар-

хивные данные.  
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5.2.1. Блохи млекопитающих Кавказа 
На Кавказе 12 видов насекомоядных млекопитающих, из ко-

торых только карликовая белозубка не обследована на наличие 

блох. На остальных зверьках обнаружены блохи 12 видов, харак-

терные для насекомоядных (Савенко, 1950; Иофф и др., 1953; 

Иофф, Иванова, 1956; Исаева, Кулиев, 1963; Peus, 1977; Цихиста-

ви, 1983; Кадацкая, Щирова, 1984; Котти, 1997б, 1999, 2000; Кор-

жов и др., 2007б; Котти, Котова, 2014).  

Кротовые представлены на Кавказском перешейке двумя ви-

дами. С ними связаны Palaeopsylla alpestris и P. caucasica, принад-

лежащие к группе «minor», включающей паразитов кротов. 

Например, на северном склоне Западного Кавказа P. caucasica 

проявляет явную приуроченность к малому и кавказскому кротам. 

На других видах мелких млекопитающих там встречены только 

единичные особи блох этого вида, несмотря на большое число 

осмотренных грызунов и землероек. К этой же группе относится и 

P. osetica, вид, пищевые связи которого неясны. С кротами связа-

ны также блохи Hystrichopsylla talpae и H. satunini, паразитирую-

щие также и на полевках. 

На обоих видах семейства ежовых паразитирует Archaeopsylla 

erinacei. Echidnophaga gallinacean – вид, связанный с ушастым 

ежом, на Кавказе встречен только в пределах ареала своего хозяи-

на. Остается пока непонятными известные для многих других ре-

гионов и не отмеченнные для Кавказа случаи паразитирования 

блох этого вида на птицах. 

На 7 видах семейства землеройковых фауны Кавказа парази-

тируют блохи родов Doratopsyla (1 вид), Palaeopsylla из группы 

«soricis» (3 вида) и 2 вида рода Leptopsylla, другие представители 

которого связаны здесь с грызунами. 

На Кавказе 26 видов летучих мышей. Сведения о паразито-

хозяинных связях блох рукокрылых все еще отрывочны (Скалон, 

1979; Гончаров, 1984; Лабунец, Дегтярева, 1985; Котти, 1998), и 

лишь для 13 из них можно назвать присущих им блох. Rhinolopho-

psylla unipectinata – вид, обнаруженный на большом подковоносе, 

но, вероятно, паразитирует здесь и на остальных видах рода под-

ковоносов. С ночницами связаны блохи Ischnopsyllus intermedius и 

I.dolosus. С бурым ушаном сопряжена жизнь I. hexactenus, 

I.transcaucasicus и Nycteridopsylla pentactena. Последний вид – 
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единственный, обнаруженный у европейской широкоушки. Эта же 

блоха связана с нетопырем-карликом. Кроме нее, на этом зверьке 

паразитируют N.eusarca и N.pentactena. Нетопырь Натузиуса – ос-

новной прокормитель I. variabilis. Вечерницы – главные хозяева 

для I. elongatus. У позднего кожана паразитирует I.intermedius, у 

двухцветного кожана – I. obscurus и N. dictena. Моноксенная блоха 

широкоухого складчатогуба – Araeopsylla gestroi.  

Отряд хищных на Кавказе включает 24 вида. Из них 20 видов 

служат основными хозяевами для блох 14 видов (Тифлов, Колпа-

кова, 1936; Брюханова, 1961; Лабунец,1961; Куницкий, Куницкая, 

1962; Косминский, Аветисян, 1966; Аветисян, 1970; Исаева, 1971; 

Талыбов, Исаева, 1981; Добролюбов, Котти, 1987; Котти, 1998; 

Котти и др., 2001; Коржов и др., 2007а; Тулов, 2013).  

Pulex irritans – блоха, поражающая зверей семейства псовых, 

куньих и кошачьих. Преимущественно с псовыми связаны блохи 

Chaetopsylla trichosa, C. korobkovae, Ctenocephalides canis, 

Caenopsylla laptevi, Echidnophaga popovi. Общими паразитами для 

зверей этого семейства и барсука (семейство куньи) являются Chae-

topsylla globiceps, C. trichosa, Echidnophaga popovi. Вместе с тем, 

барсук – хозяин монозоидного паразита Paraceras melis. Среди дру-

гих представителей куньих два вида куниц (род Martes) служат хо-

зяевами для Chaetopsylla mirabilis, C. caucasica и C. rothschildi.  

Мелкие куньи, ласка и горностай (род Mustela) – общие про-

кормители для C. homoea. Число особей паразитов грызунов в сбо-

рах с этих хищников на Кавказе в 1,5–5,9 раз больше, чем специ-

фических блох куньих (Брюханова, 1961; Добролюбов, Котти, 

1987). Трофические связи этих млекопитающих наиболее тесны с 

мышеобразными грызунами. Так, например, на северном склоне 

Западного Кавказа в питании ласки они составляют 96 % потреб-

ляемой пищи, а у горностая – 94 % (Добролюбов, 1985). Но этим 

их связь не ограничивается, так как мелкие куньи используют но-

ры и гнезда своих жертв в качестве убежищ для себя и потомства. 

У горностая и ласки площадь индивидуальных участков от 10 до 

30 га. Перемещаясь по ним в поисках пищи, зверьки пробегают за 

сутки от нескольких сотен метров до 3–5 км. При этом они могут 

нести на себе блох грызунов.  

Бурый медведь – основной хозяин C.hyaenae. Полосатая гие-

на, вероятно, является дополнительным хозяином этого вида.  
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В других частях ареала этого зверя, в частности, в Иране, с поло-

сатой гиеной связаны такие блохи как Pulex irritans, 

Ctenocephalides canis, C.felis, но C.hyaenae в сборах отсутствует 

(Фаранг – Азад, 1972). Ctenocephalides felis на Кавказе паразитиру-

ет, главным образом, на домашней кошке.  

Из 13 видов отряда парнокопытных на домашней козе обна-

ружена блоха Ctenocephalides caprae, а на домашней свинье – 

Pulex irritans.  

Грызуны, самый богатый видами отряд млекопитающих, на 

Кавказе представлен 58 видами. Соответственно, с грызунами свя-

зано и наибольшее число видов блох – 88.  

С семейством беличьих связано 10 видов Siphonaptera (Иофф, 

Иванова, 1956; Аветисян, 1970; Лабунец и др., 1974; Котти и др., 

2001, 2004; Кот и др., 2011). На сусликах 3 видов обитают 8 видов 

блох, причем Ctenophthalmus orientalis и C. golovi паразитируют 

также у полевок. Только Oropsylla ilovaiskii и Neopsylla setosa явля-

ются общими для сусликов всех трех видов. Rhadinopsylla li обитает 

только в высокогорье Центрального Кавказа, где обнаружена на 

горном суслике. Остается невыясненным, связан ли этот паразит 

только с горным сусликом или какие-то другие грызуны тоже явля-

ются его хозяевами. Сitellophilus tesquorum и Frontopsylla semura – 

паразиты как малого, так и горного сусликов. Citellophilus transcau-

casica – видоспецифичный паразит малоазийского суслика. 

У персидской белки, исконного обитателя лесов Кавказа, нет 

ультра-специфичных видов блох. Ceratophyllus sciurorum является 

общим паразитом для этого зверька и сонь. Обыкновенная белка, 

акклиматизированная в западной части Большого Кавказа в первой 

половине прошлого столетия, также служит прокормителем C. sci-

urorum. С обыкновенной белкой завезена и блоха Tarsopsylla octo-

decimdentata (Иофф, 1949; Меладзе, 1954; Хрусталев, 1962), ныне 

расселяющаяся по Кавказу вместе со своим хозяином (Белявцева, 

Текнеджан, 1983; Котти, 1997). Специфический паразит лесной 

сони и полчка – Myoxopsylla jordani (Соснина, 1949).  

На Кавказе живут мышовки 5 видов. Специфических видов 

блох на них нет, но встречаются паразиты, общие для мышовок и 

других обитающих вместе с ними грызунов – полевок и мышей. 

Так, например, на лесной мышовке в северных предгорьях Боль-
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шого Кавказа обнаружены блохи Ctenophthalmus wagneri и C. prox-

imus (Даль, Чугунов, 1956; Гусева, Гроховская, 1959).  

Семейства тушканчиковые и ложнотушканчиковые на Кавказе 

представлены 6 видами. На всех видах этих семейств паразитирует 

блоха Ophthalmopsylla volgensis. У большинства видов обоих се-

мейств встречены блохи Mesopsylla hebes и M. tuschkan, а Fron-

topsylla macrophthalma и M. apscheronica обнаружены только на 

малом и малоазийском тушканчиках (Wagner, Argyropulo, 1934; 

Аргиропуло, 1935; Иофф, Тифлов, 1954; Иофф, Иванова, 1956; 

Мирзоева, 1956; Шатас, 1957; Лабунец, 1961; Аветисян, 1970; Иса-

ева, 1971; Киреева, Кадацкий, 1971; Ширанович и др., 1974; Ти-

флов и др., 1977; Чумакова и др., 1984). 

У каждого из 3 видов семейства слепышовых фауны Кавказа 

обитает моноксенный вид блох. При этом со слепышами рода 

Spalax в Предкаказье связаны виды блох из подрода Spala-

coctenophthalmus, а к слепышу Неринга (род Nannospalax) в Закав-

казье приурочен Ctenophthalmus (Palaeoctenophthalmus) fissurus 

(Иофф, 1929; Иофф, Иванова, 1956; Аветисян, 1970; Цихистави, 

1972; Алания и др., 1974). 

На территории Кавказа обитают 19 видов семейства хомяко-

вых. Из подсемейства Cricetinae здесь 5 видов, служащих основ-

ными хозяевами для 6 видов блох. Ультраспецифичные блохи за-

кавказского хомяка – Amphipsylla transcaucasica и Wagnerina 

schelkovnikovi. На сером хомячке один монозоидный вид блохи – 

Amphipsylla schelkovnikovi, но встречается большое число парази-

тов, общих для этого зверька и обитающих рядом с ним полевок и 

других грызунов. Хомяки Брандта и Радде разделяют 2 вида спе-

цифичных блох: C. rettigi и С. acuminatus. На обыкновенном хомя-

ке обычны Ctenophthalmus wagneri, C. golovi, C. orientalis и другие 

блохи, обитающие у полевок и некоторых других грызунов (Лабу-

нец, 1961; Косминский, Аветисян, 1966; Цихистави, 1972; Лабу-

нец, Дегтярева, 1988). 

Водяная полевка прокармливает блох многих видов, но харак-

терными паразитами этого грызуна являются Amalaraeus arvicolae 

и Megabothris walkeri (Пузанский, Рейтблат, 1972; Аветисян, Езе-

келян, 1975; Гончаров и др., 1982). 

На территории Кавказа обитают несколько видов полевок 

подрода Terricola, из которых только полевка Шелковникова хо-
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рошо обособлена морфологически и географически, тогда как ку-

старниковую полевку и надвид дагестанскую полевку можно от-

личить только на основании изучения кариотипа (Ахвердян и др., 

1992). Полевка Шелковникова является основным хозяином для 

Ctenophthalmus shovi и Rhadinopsylla caucasica (Киреева, Кадац-

кий, 1971; Кадацкая, Щирова, 1984). В целом на территории Кав-

каза полевки подрода Terricola являются истинными хозяевами 

для блох 19 видов (Аргиропуло, 1938; Ростигаев, 1948; Савенко, 

1950; Алания и др., 1971; Аветисян, Езекелян, 1975; Белявцева, 

Текнеджан, 1983; Шевченко и др., 1983; Коржов и др., 1985; Лабу-

нец и др., 1985, 1988; Тарасов, Котти, 1990).  

Такой богатый набор видов связан с широким распростране-

нием кустарниковых полевок на Кавказе. Однако в каждой из при-

родных областей этого региона кустарниковые полевки прокарм-

ливают только часть этих видов. Так, например, в лесистых север-

ных предгорьях западной части Большого Кавказа кустарниковые 

полевки – основные хозяева для блох трех видов (Котти, 1997),  

а в высокогорье в пределах того же Западного Кавказа – для 7 ви-

дов блох (Котти, 1998; Котти и др., 2004; Котти, Котова, 2014). 

Прометеева полевка – основной хозяин для C. inornatus (Ваг-

нер, 1916; Аргиропуло, 1935; Савенко, 1950; Разумова, 1957; Ала-

ния и др., 1964, 1971; 1974). Это ультраспецифичный паразит. 

Напротив, на степной пеструшке отсутствуют монозоидные блохи. 

Общественная полевка – обитатель ксерофитных ландшафтов, 

местами, доминирующий вид грызунов. С ним тесно связаны бло-

хи Nosopsyllus consimilis, C. secundus и R. ucrainica (Киреева, Ка-

дацкий, 1971; Аветисян, Езекелян, 1975; Исаева, 1983). 

Обыкновенная полевка – широко распространенный на Кавка-

зе мезофильный вид. Она служит основным хозяином для блох  

23 видов. Однако повсеместно на этом зверьке обитает только  

N. consimilis, да и он отсутствует в высокогорье. В каждом же из 

природных районов Кавказа на зверьке насчитывается от 3 до 13 

видов блох.  

Снеговые полевки на Кавказе – основные хозяева для 9 видов 

блох. Но только Amphipsylla kuznetzovi является общим для всех 

трех видов хозяев; в остальных случаях блохи связаны с двумя или 

одним видом хозяев (Мартиросян, Дарская, 1964; Аветисян, Езе-

келян, 1975; Цихистави и др.,1988; Гончаров, Гончаров, 1993).  
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На Кавказе обитают слепушонки двух видов. Из них только 

обыкновенная слепушонка является основным и видоспецифич-

ным хозяином для Xenopsylla magdalinae. 

Семейство песчанок в Кавказском регионе насчитывает 7 ви-

дов, являющихся основными хозяевами для блох 11 видов. Каж-

дый вид блох – паразит немногих или даже только одного вида 

песчанок (Исаева, 1956; Аветисян, 1959, 1961, 1967; Куницкий, 

1970; Чумакова, 1992; Котти и др., 1999, 2002). 

На Кавказе 9 видов семейства мышиных. Из них для 7 видов 

можно очертить круг блох, для которых эти зверьки служат основ-

ными прокормителями. Из 8 видов блох, свойственных мышиным, 

три вида приурочены к мышам родов Sylvaemus и Apodemus. В их 

числе Leptopsylla taschenbergi и Nosopsyllus mokrzeckyi паразити-

руют также на домовой мыши, имеющей, кроме того, монозоидно-

го паразита L. segnis. У серой и черной крыс 4 вида блох (Степа-

нов, 1949; Лабунец, 1961; Алания и др., 1974; Аветисян, Езекелян, 

1975б; Лабунец, Коржов, 1983; Шевченко и др., 1983; Агаева, Ис-

маилов, 1987; Котти, 1987а, 1997 б; Прошин и др., 1988).  

Из 150 видов блох фауны Кавказа 127 связаны с млекопитаю-

щими; остальные – паразиты птиц. На Кавказском перешейке  

130 видов зверей. Но только около ста видов из отрядов насекомо-

ядных, рукокрылых, хищных, парнокопытных и грызунов извест-

ны в качестве хозяев Siphonaptera (табл. 4). 

При этом подавляющее число видов блох (70,1 %) приходится 

на паразитов грызунов, в несколько раз меньше блох, связанных с 

хищными, рукокрылыми и насекомоядными, и только 2 вида пара-

зитируют на парнокопытных.  

Наиболее богатое по числу видов на Кавказе семейство блох 

Hys-trichopsyllidae. Подавляющее большинство его представителей 

связано с гры-зунами и только несколько видов – с насекомояд-

ными. Грызуны – основные хозяева всех Coptopsyllidae и абсолют-

ного большинства видов блох семейств Ceratophyllidae и Lep-

topsyllidae, паразитирующих на млекопитающих. Только рукокры-

лых поражают представители семейства Ischnopsyllidae, хищных – 

Vermipsyllidae. Семейство Pulicidae включает паразитов всех отря-

дов зверей, имеющих блох, кроме рукокрылых. 

Для каждого из отрядов зверей характерен свой набор видов 

блох. Только Hystrichopsylla talpae и H.satunini – блохи грызунов, 
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одинаково часто встречаемые и на насекомоядных, а Pulex irritans 

поражает многих хищных и 1 вид парнокопытных. 

Подсчет числа видов блох млекопитающих Кавказа в каждой 

из групп, выделяемых по признаку степени специфичности пара-

зито-хозяинных отношений, показывает, что к моноксенным пара-

зитам относится 41 вид блох, или 32,3 % всех паразитов млекопи-

тающих Кавказа. 

Однако для нескольких видов блох столь узкая специфичность 

связана с отсутствием на Кавказе других подходящих видов хозя-

ев. Так, например, Xenopsylla magdalinae связан здесь только с од-

ним видом хозяев – обыкновенной слепушонкой (Ellobius talpinus). 

Это единственный представитель рода в фауне Кавказа. В других 

частях ареала X.magdalinae обитает у слепушонок нескольких ви-

дов (Загнибородова и др., 1971). Аналогичную связь с хозяевами 

проявляют и некоторые другие блохи (Echidnophaga gallinacea с 

ушастым ежом, Tarsopsylla octodecimdentata с обыкновенной бел-

кой, Amalaraeus dissimilis с обыкновенной полевкой. 
 

Таблица 4 

Распределение числа видов блох Кавказа  

по отрядам млекопитающих 

Семейства 

блох 

Число видов блох по отрядам хозяев * 

Насе-

комо-

ядные 

(12) 

Руко-

крылые 

(13) 

Хищ-

ные 

(21) 

Парно-

копыт-

ные 

(2) 

Гры-

зуны 

(51) 

Все-

го 

(98) 

Pulicidae 2 0 4 2 4 11 

Vermipsyllidae 0 0 8 0 0 8 

Coptopsyllidae 0 0 0 0 3 3 

Ceratophyllidae 0 0 1 0 21 22 

Leptopsyllidae 2 0 1 0 20 23 

Ischnopsyllidae 0 13 0 0 0 13 

Hystrichop-

syllidae 

9 0 0 0 40 47 

Итого 
абс. 13 13 14 2 88 127 

% 9,5 10,2 11,0 0,8 70,1 100 

*Примечание. В скобках – число видов, зарегистрированных в каче-

стве хозяев блох. 
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Из моноксенных блох млекопитающих 12 видов являются эн-
демиками или субэндемиками Кавказа. При этом в ряде случаев 
узкая специфичность паразита связана с видовой обособленностью 
его хозяина на Кавказе. Это блоха малоазийского суслика Citel-
lophilus transcaucasicus, паразит проме-теевой полевки Сtenoph-
thalmus acuminatus, блохи закавказского хомячка Amphipsylla 
transcaucasica и Wagnerina schelkovnikovi, паразиты гудаурской 
полевки Callopsylla kazbegiensis, Ctenophthalmus chionomydis  
и C. bifurcus. В других случаях видовая самостоятельность блох 
связана с какими-то другими обстоятельствами, так как у хозяев 
этих эндемичных блох более широкий ареал. Таковы взаимоотно-
шения Coptopsylla caucasica с красно-хвостой песчанкой и 
Ctenophthalmus dagestanicus c обыкновенной полевкой. 

К олигоксенным видам блохи млекопитающих Кавказа отно-
сятся 48 видов, или 37,8 % блох зверей Кавказа. Специфичность 
некоторых блох в выборе хозяина здесь уже та, которую проявля-
ют блохи по всему ареалу. Кошачья блоха Ctenocephalides felis по-
ражает на севере Африки животных из разных отрядов, а на Кав-
казе она связана с кошками рода Felis. Круг хозяев Xenopsylla con-
formis, Paradoxopsyllus hesperius, Amphipsylla kuznetzovi, Atyph-
loceras nuperum вне Кавказа включает другие виды. 

Плейоксенные виды блох представлены в фауне Кавказа  
23 видами. Это блохи насекомоядных, рукокрылых и грызунов, 
составляющие 18,1 % паразитов зверей Кавказа. Среди них есть 
блохи, поражающие в других частях ареала хозяев иных семейств 
(Megabothris turbidus) и даже разных отрядов млекопитающих 
(Callopsylla caspia). У M. turbidus различаются предпочитаемые 
биотопы, – лесные в средней полосе Восточноевропейской равни-
ны и луговые в горах Кавказа с разными прокормителями. В слу-
чае с C. сaspia предпочитаемые хозяева разнятся даже в пределах 
Кавказа. В западной и центральной частях Большого Кавказа это 
Chionomys gud, а на востоке Большого Кавказа, Малом Кавказе и 
Джавахетско-Армянском нагорье это Microtus arvalis. На востоке 
ареала – в Средней и Центральной Азии – основные хозяева  
C. сaspia – полевки рода Alticola и пищухи (Ochotona).  

Поликсенные виды блох млекопитающих на Кавказе пред-
ставлены 14 видами (11,0 %).Среди них есть виды, для которых 
можно выделить группу предпочитаемых хозяев. Для Pulex 
irritans, Echidnophaga popovi, Chaetopsylla trichosa, C.globiceps, 
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Caenopsylla laptevi это представители отряда хищных, для 
Ctenophthalmus golovi и С.orientalis – полевки и суслики – обитате-
ли одних и тех же стаций. 

 

5.2.2. Блохи птиц на Кавказе 
На Кавказе обитают около 470 видов птиц, из них 270 видов 

гнездится здесь (Портенко, 1958; Хохлов, Ильюх, 1998; Белик и 
др., 2003). Блохи птиц на Кавказе представлены 23 видами, отно-
сящимися к 4 родам. Среди птиц из 7 отрядов неворобьиных, 
только 11 видов служат основными хозяевами для блох 10 видов. 
Callopsylla gypaetina – моноксенный паразит бородача, Ceratophyl-
lus columbae – сизого голубя, C. spinosus связан с представителями 
разных отрядов – пустельгой и домовым сычом, C. igii – паразит 
пеганки и огаря (род Tadorna). Остальные виды паразитируют 
также и на воробьинообразных птицах. 

Среди воробьинообразных семейства ласточковых выделяется 
по числу и видовому составу паразитирующих у них блох. На трех 
колониальных видах ласточек 7 видов блох, причем только один 
вид – паразит береговой ласточки, остальные виды блох связаны с 
воронком и скальной ласточками (Гаджиев и др., 1980; Исаева, 
1983; Котти, Труфанов, 1993; Тертышников, Гончаров, 1994; Кот-
ти, Лиховид, 1998; Котти, Маловичко, 1999). 

Кроме ласточковых, блохи на Кавказе поражают представите-
лей других семейств отряда воробьинообразных (Акиев и др., 
1982; Исаева, 1983; Цихистави, 1983; Тертышников, Гончаров, 
1994; Комаров, Лабунец, 1983; Лабунец, Комаров, 1987; Котти, 
Лиховид, 1999). 

Из этих птиц, составляющих подавляющее большинство видов 
авифауны Кавказа, только для 41 вида семейств жаворонковые, тря-
согузковые, скворцовые, врановые, крапивниковые, завирушковые, 
славковые, мухоловковые, синициевые, поползневые, воробьиные, 
вьюрковые, овсянковые известны характерные виды блох.  

Паразито-хозяинные связи блох птиц характеризуются эколо-
гической специфичностью. Приуроченность блох к виду птицы 
определяется, в первую очередь, устройством, длительностью ис-
пользования и расположением гнезда хозяина (Дарская, 1964; 
Jurik, 1974).  

Блохи, живущие в хорошо защищенных многолетних гнездах 
птиц на Кавказе – это паразиты городской и скальной ласточек, 
строящих лепные гнезда (Callopsylla waterstoni, Ceratophyllus 
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farreni, C. rusticus, C. caliotes, C. hirundinis, Frontopsylla laeta), 
блохи береговой ласточки (Сeratophyllus styx), огаря и пеганки  
(C. igii), каменок (Frontopsylla frontalis), устраивающих гнезда в 
норах, паразиты обыкновенной пустельги и домового сыча (Cera-
tophyllus spinosus), сизого голубя (Ceratophyllus columbae), этого 
вида и клушицы (Callopsylla gemina), бородача (Callopsylla 
gypaetina) с гнездами в нишах скал или постройках человека. 

Другие блохи живут у птиц, гнезда которых менее долговеч-
ны, и часто используются ими лишь для одной кладки. Это блохи 
хозяев, устраивающих гнезда в дуплах или других закрытых ме-
стах: большой синицы, московки или строящих гнезда со стенками 
из травы в лесу: пеночки-теньковки, зяблика, крапивника (Cera-
tophyllus gallinae, C. pullatus). Cюда же относятся и блохи птиц, 
гнездящихся в постройках человека, нередко в норах, а также 
строящих гнезда из веток: полевого и домового воробьев, сквор-
цов, галки, сороки (C. tribulis, C.fringillae). Это и блохи птиц, 
устраивающих гнезда на земле, в трещинах скал и среди камней: 
горихвостки – чернушки, горной и белой трясогузок (С.enefdeae, 
C.vagabundus, C.garei, C.frigoris, C.borealis). Еще один вид группы – 
Dasypsyllus gallinulae – cвязан с птицами, имеющими гнезда само-
го разного строения во влажных биотопах. 

 

5.3. Обсуждение 
На Кавказе не обитает ни одного вида блох, имеющего в каче-

стве основных хозяев и птиц, и млекопитающих. Каждый из круп-
ных отрядов млекопитающих и птиц поражают блохи нескольких 
семейств. Среди блох млекопитающих больше всего олигоксенных 
и моноксенных видов, меньше плейоксенных и поликсенных ви-
дов. Паразито-хозяинные связи блох птиц определены устрой-
ством гнезда хозяина и у них преобладают поликсенные виды. Од-
ной из главных причин, обусловливающих разную степень специ-
фичности паразито-хозяинных отношений у блох, является вели-
чина сходства условий обитания блох у разных хозяев, включая 
как его тело и повадки, так и продолжительность использования и 
особенности расположения и строения убежищ.  

Пониманию этих и других явлений, лежащих в основе пряв-

ления специфичности, способствуют сведения о распространении 

блох, которые будут рассмотрены в следующей главе. 
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6. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ  

БЛОХ КАВКАЗА 
 

6.1. Зоогеографическая характеристика блох Кавказа 

Отряд блох представлен в фауне Кавказа 150 видами, принад-

лежащими к 41 роду. Классификация ареалов составлена нами для 

140 видов, за исключением 8 интродуцированных (Xenopsylla che-

opis, Echidnophaga murina, Ctenocephalides felis, C. canis, Tarsopsyl-

la octodecimdentata, Nosopsyllus fasciatus, N. londiniensis, Leptopsyl-

la segnis) и 2 форм с неясной видовой принадлежностью (Phae-

nopsylla sp., Paradoxopsyllus sp.). При этом использована номен-

клатура ареалов насекомых (Крыжановский, 1965; Городков, 1984; 

Сигида, 1992; Медведев, 1998). Она основана на общеизвестных 

топонимах физической географии и поэтому наиболее удобна.  

Сведения о распространении видов блох фауны Кавказа по-

черпнуты из сводок (Аргиропуло, 1935; Иофф, Скалон, 1954; 

Иофф, Тифлов, 1954; Иофф и др., 1965; Скалон, 1966, 1970; Ти-

флов и др., 1977; Peus, 1977; Traub et al., 1983; Holland, 1985; Liu et 

al., 1986; Beaucournu, 1988; Beaucournu, Launnay, 1990) и дополне-

ны собственными данными (Котти, 1984, 1985, 1987а, б, 1987а, б, 

1988, 1990, 1992а, 2002в; Котти, Ромашева, 1987; Гончаров, Рома-

шева, Котти и др., 1989; Котти, Труфанов, 1993; Котти, Ковалев-

ский, 1995; Котти и др., 1999, 2002). 

Исследование ареалов блох фауны Кавказа позволило выде-

лить 16 географических групп видов, образующих 4 зоогеографи-

ческих комплекса. 

I. Бореальный комплекс. Эти виды обладают голарктическим, 

транспалеарктическим, западно-центральнопалеарктическим, за-

паднопалеаркти-ческим, транспалеарктическим, трансевразиат-

ским и европейско-сибирским типами ареалов. 

1. Голарктический тип включает ареалы Chaetopsylla globi-

ceps, Oropsylla idahoenis, Amalaraeus dissimilis, Ceratophyllus garei, 

C. borealis, C. styx, C. vagabundus, C.enefdeae. 

2. Транспалеарктический тип ареала только у Ceratophyllus 

farreni. 

3. Западно-центральнопалеарктический тип ареала – 

C.hirundinis, Histrichopsylla talpae. 
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4. Западнопалеарктический тип ареала имеют Archaeopsylla 

erinacei, Ceratophyllus columbae, Ischnopsyllus intermedius и I. oc-

tactenus. 

5. Трансевразиатский тип ареала у Chaetopsylla homoea, Cal-

lopsylla waterstoni, C. gemina, C.gypaetina, Ceratophyllus tribulis,  

C. fringillae, C. pullatus, C. sciurorum, Ischnopsyllus obscurus,  

I. elongatus, I. hexactenus, Areopsylla gestroi. 

6. Европейско-сибирский тип ареала имеют виды Chaetopsyl-

la trichosa, Amalaraeus arvicolae, Megabothris walkeri, Megabothris 

turbidus, Ceratophyllus caliotes, Ceratophyllus gallinae (первичный 

ареал), C. spinosus, Amphipsylla rossica, Peromyscopsylla bidentata. 

7. Европейский тип ареала у Ceratophyllus rusti-

cus,Frontopsylla laeta, Ischnopsyllus variabilis, Nycteridopsylla eusar-

ca, N. pentactena. 

II. Древнесредиземноморский комплекс. Область Древнего 

Средиземья охватывает Южную Европу, Северную Африку, Пе-

реднюю, Среднюю и Центральную Азию (Крыжановский, 1965; 

Олсуфьев, 1977; Артемьев, 1983). Эти районы в верхнемеловом и па-

леогеновом периодах были заняты древним Средиземным морем – 

Тетисом.  

8. Средиземноморский тип ареала включает виды, широко 

распространенные на территории Древнего Средиземья: Xenopsylla 

conformis, Echidnophaga gallinacea (восстановленный ареал). Cae-

nopsylla laptevi, Leptopsylla algira, Stenoponia tripectinata. 

9. Европейско-среднеазиатский тип ареала. Блохи, распро-

страненные от Южной Европы до Казахстана, Средней, а в неко-

торых случаях до Центральной Азии и Южной Сибири: Xenopsylla 

magdalinae, Chaetopsylla rothschildi, Myoxopsylla jordani, Nosopsyl-

lus mokrzeckyi, N. consimilis, Citellophilus tesquorum, Callopsylla 

caspia, Ophthalmopsylla volgensis, Frontopsylla semura, F. frontalis, 

Mesopsylla hebes, Leptopsylla taschenbergi, Nycteridopsylla dictena, 

Ctenophthalmus rettigi, C. golovi, C. secundus, C. wagneri, Rhadinop-

sylla ucrainica, Neopsylla setosa, Stenoponia ivanovi. 

10. Европейско-переднеазиатский тип ареала – Paraceras melis, 

Callopsylla saxatilis, Ctenophthalmus spalacis, C. orientalis, Atyph-

loceras nuperum. 

11. Кавказско-среднеазиатский тип ареала объединяет виды, 

распространенные на Кавказе, в Казахстане, Средней Азии, в не-
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которых случаях встречающиеся южнее и восточнее – в Централь-

ной или Передней Азии и Южной Сибири. Это Echidnophaga po-

povi, Ctenocephalides caprae, Chaetopsylla korobkovae, Coptopsylla 

lamellifer, C. bairamaliensis, Nosopsyllus laeviceps, Ceratophyllus 

frigoris,C.igii, Frontopsylla caucasica, F.macrophthalma, Paradox-

opsyllus hesperius, Mesopsylla tuschkan, Amphipsylla kuznetzovi,  

A. schelkovnikovi, Leptopsylla nana, L. sexdentata, Rhadinopsylla 

cedestis, R. li, Neopsylla pleskei, Stenoponia vlasovi. 

III. Кавказский комплекс. Этот комплекс включает кавказских 

эндемиков (обозначены*) и субэндемиков (условных эндемиков), 

распространенных преимущественно на территории Кавказа. 

12. Эукавказский тип ареала включает виды блох, живущих на 

значительной части территории Кавказа, а в ряде случаев и в при-

лежащих областях – Chaetopsylla hyaenae, C. mirabilis, Amphipsylla 

georgica*, Ischnopsyllus dolosus*, Ctenophthalmus inornatus, C. acu-

minatus*, C. proximus, C.kirschenblatti*, C. chionomydis, C. shovi,  

C. bogatschevi*, C. schuriscus*, Palaeopsylla gromovi, P. caucasica, 

P. vartanovi, P. alpestris, Doratopsylla dampfi, Rhadinopsylla caucasi-

ca, Paraneopsylla dampfi*, Hystrichopsylla satunini. 

13. Предкавказский тип. Виды, ограниченные территорией 

Предкавказья и прилежащими участками Русской равнины: 

Ctenophthalmus gigantospalacis, Rhadinopsylla acuminata. 

14. Большекавказский тип ареала. Включает виды, распро-

страненные в пределах Большого Кавказа или только его части: 

Chaetopsylla caucasica*, Amalaraeus improvisus*, Callopsylla kazbe-

giensis*, Paradoxopsyllus gussevi*, Ctenophthalmus bifurcus*,  

С. parvus*, C. intermedius*, C. kazbek*, C. dagestanicus*, Palaeopsyl-

la osetica*.  

15. Закавказский тип ареала – Coptopsylla caucasica*, Citel-

lophilus transcaucasicus, Nosopsyllus mikulini, N. iranus, Amphipsylla 

transcaucasica*, Mesopsylla apscheronica, Ischnopsyllus transcauca-

sicus*, Wagnerina schelkovnikovi, Ctenophthalmus fissurus, C. stri-

gosus*, C. euxinicus*, C. iranus, C. wladimiri*, C. teres*. 

IV. Комплекс ареалов, выходящих за пределы Голарктики. 

16. Мультирегиональный тип ареала. Виды, населяющие Евра-

зию, Африку и Америку – Pulex irritans, Dasypsyllus gallinulae, 

Rhinolophopsylla unipectinata.  
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Наибольшим по числу видов является древнесредиземномор-

ский комплекс (46 видов, или 35,7 % числа рассматриваемых ви-

дов). Он содержит виды с типами ареала, среди которых преобла-

дают кавказско-среднеази-атские (20) и европейско-средне-

азиатские (20) виды. Меньше видов с европейско-

перееднеазиатским (5), и средиземноморским (5) типами ареала. 

Бореальный комплекс включает 41вид (29,3 %). Из географи-

ческих групп видов комплекса больше всего трансевразиатских 

(12), меньше европейско-сибирских (9), голарктических (8), евро-

пейских (5), западнопалеарктических (4), западноцентральнопале-

арктических (2) и 1 вид – транспалеарктический.  

В кавказском комплексе, включающем кавказских эндемиков 

и субэндемиков, 46, или 32,9 % видов – их примерно столько же, 

сколько в древнесредиземноморском комплексе ареалов. По числу 

видов преобладает эукавказский тип ареала (20). Меньше видов с 

закавказским (14), большекавказским (10), и предкавказским (2) 

типами ареала. 

Наименьший по числу видов (3) комплекс с ареалами, выхо-

дящими за пределы Голарктики.  

Эндемизм проявляется только на видовом уровне. На Кавказе 

нет ни одного эндемичного рода или подрода блох. Некоторые эн-

демичные виды относятся к родам, представленным преимуще-

ственно или полностью горными видами. Таковы представители 

родов Callopsylla, Paradoxopsyllus, Wagnerina, Paraneopsylla. Все 

они приурочены к горам Южной Палеарктики, возникшим во вре-

мя альпийской складчатости или поднявшимся в результате 

неотектонических движений. В настоящее время ареалы этих ро-

дов разорванные. 

Есть на Кавказе и роды или подроды с европейско-

дальневосточной дизъюнкцией ареала. Это Archaeopsylla, Atyph-

loceras, Hystroceras, Doratopsylla s. str. Хозяева этих блох в каждой 

из частей ареала относятся, чаще всего, к разным видам, родам, 

семействам или отрядам. Такие связи указывают на существование 

в раннем кайнозое обширной территории Южной Палеарктики 

(Матюшкин, 1976, Беме, 1984), на которой был возможен контакт 

и обмен блохами между ныне разобщенными хозяевами. 
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6.2. Ландшафтно-биотопическое распределение блох Кавказа 
Блохи на Кавказе обнаружены от низменностей до высот, пре-

вы-шающих 3,5 тыс. м над уровнем моря. Количественный анализ 

распре-деления блох по высотным поясам показал, что наиболь-

шее число видов (70 % всей фауны) отмечено в среднегорьях, 

меньше (53 % видов) обитают в предгорьях и еще меньше – в вы-

сокогорьях (39 %) и низменностях – 36 %. От низменностей до вы-

сокогорья встречаются такие виды, как Ceratophyllus styx, 

Citellophilus tesquorum, Amphipsylla rossica, Ctenophthalmus 

wagneri, C. proximus на грызунах. В среднегорье и высокогорье 

обитают Doratopsylla dampfi, Palaeopsylla gromovi – на насекомо-

ядных, C.golovi – на грызунах. 

В некоторых случаях хозяин и специфический паразит огра-

ничены в распространении определенным набором высот или био-

топов. Таковы блохи песчанок и некоторых полевок и мышей – 

представители Xenopsylla, Nosopsyllus s.str., Gerbillophilus, 

Coptopsylla, Rhadinopsylla, слепышей – Ctenophthalmus gigan-

tospalacis, C.spalacis, тушканчиков – Mesopsylla, Ophthalmopsylla, 

живущие только на низменностях и в предгорьях и выше обычно 

не встречающиеся. Со степными и полупустынными биотопами 

связана птичья блоха Ceratophyllus garei. С лесными млекопитаю-

щими – обычными обитателями среднегорий – белками, сонями, 

куницами – связаны блохи Ceratophyllus sciurorum, Myoxopsylla 

jordani, Chaetopsylla caucasica, с птицами, устраивающими гнезда 

в дуплах и других укрытитях в лесу, – Ceratophyllus gallinae. К вы-

сокогорью приурочены поселения прометеевой полевки и ее пара-

зит Ctenophthalmus inornatus, блохи снеговых полевок рода Chi-

onomys – Callopsylla saxatilis, Amphipsylla kuznetzovi, специфиче-

ский паразит бородача Callopsylla gypaetina. 

В других случаях хозяин (или группа хозяев) блохи достигает 

высокой численности в большом диапазоне высот, а распростра-

нение паразита ограничено одним-двумя высотными поясами. 

Блоха средних хомяков Ctenophthalmus acuminatus и паразит поле-

вок и сусликов Ctenophthalmus orientalis обычно не встречается в 

высокогорье. Паразит серых полевок Nosopsyllus consimilis в высо-

когорье либо не обитает либо менее обилен, чем на участках, рас-

положенных на меньшей высоте.  

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



81 

Немало блох, живущих преимущественно в высокогорье, но 

отсутствующие или менее обычных на ниже расположенных 

участках. Это относится к паразитам городской и скальной ласто-

чек Callopsylla waterstoni, Ceratophyllus caliotes, C. rusticus, блохам 

полевок Amalaraeus dissimilis, A.improvisus, Callopsylla caspia, 

Frontopsylla caucasica, Rhadinopsylla caucasica, паразиту горного 

суслика Rhadinopsylla li. 

По зональному распределению блохи Кавказа делятся на  

3 типа: монозональный, включающий виды, обитающие в одном 

высотно-ландшафтном поясе (19 %), дизональный тип с видами, 

обитающими в двух высотно-ландшафтных поясах и составляющи-

ми большинство (56 %) видов блох фауны Кавказа, и полизональ-

ный тип, включающий блох – обитателей не менее 3 поясов (25 %).  

 

6.3. Обсуждение 

Большинство видов блох фауны Кавказа широко распростра-

нены на этой территории. Это, прежде всего, блохи летающих хо-

зяев – птиц и летучих мышей. Паразиты хищных млекопитающих, 

такие как Pulex irritans, Chaetopsylla globiceps, C. hyaenae, 

Paraceras melis широко расселились вместе со своими хозяевами. 

Этому способствовали большая привязанность блох этих видов к 

шерсти хозяев и, вероятно, мало изменяющиеся в разных природ-

ных зонах условия сравнительно глубоких нор хозяев. Есть виды, 

ареалы которых включают в себя территорию нескольких физико- 

географических провинций. Так, например, в Предкавказье (глав-

ным образом, Восточном) и Кура-Араксинской низменности оби-

тают Echidnophaga gallinacea, E. popovi, Nosopsyllus laeviceps, Oph-

thalmopsyll volgensis, Frontopsylla macrophthalma, Mesopsylla 

tuschkan, Rhadinopsylla ucrainica, Stenoponia tripectinata. Это либо 

блохи шерсти, либо обитатели глубоких нор со сравнительно ста-

бильными гидротермическими условиями. Большую группу  

(32 вида) образуют блохи, живущие в Центральном Предкавказье, 

на Большом и Малом Кавказе (включая Талышские горы) и 

Джавахетско-Армянском нагорье. Другие виды имеют в пределах 

перешейка в разной степени ограниченные ареалы, охватывающие 

Большой Кавказ, Предкавказье или Закавказье или только какую-

то часть одной из этих областей. 
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Некоторые из этих блох, являющихся близкими видами или 

подвидами, сменяют друг друга по территории. С северо-запада на 

юго-восток вдоль осевых и передовых хребтов Большого Кавказа 

Ctenophthalmus parvus сменяет C. shovi, затем следуют C. bo-

gatschevi и C. intermedius. Сходная картина распространения 

C.schuriscus (C. s. hypanis – C. s. riciensis – C. s. schuriscus). На Ма-

лом Кавказе и Джавахетско-Армянском нагорье с запада на восток 

чередуются виды Ctenophthalmus schuriscus, C. strigosus, C. teres, 

C. wladimiri (Алания и др., 1970). Примечательно, что это виды, 

приязанные к гнездам в неглубоких норах зверьков. Жизнь этих 

блох находится в тесной связи с гидротермическими условиями 

местности.  

Особенности зонально-поясного распространения видов блох 

на Кавказе зависят от степени привязанности этих насекомых к 

телу прокормителя. Ареал стационарных паразитов и блох шерсти 

определяется распространением подходящих хозяев. Размещение 

по территории гнездово-норовых паразитов находится в прямой 

зависимости от строения и использования убежищ зверями или 

птицами, обеспечивающих блохам стабильность питания и гидро-

термических условий. 
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7. СЕЗОННЫЕ РИТМЫ БЛОХ КАВКАЗА 
 

Сезонные изменения в жизни эктопаразитов определяются 

изменениями метеорологических факторов и жизни хозяев. Ос-

новные черты годовых циклов блох – это годовой ход численности 

и состава популяции, сезонные изменения жизнедеятельности осо-

бей (Дарская, 1970). Разнообразие годовых циклов сводится к раз-

личиям соотношения долей существования блох в паразитическом 

и непаразитическом состоянии, а также уровня жизнедеятельности 

от интенсивного паразитизма и быстрого метаморфоза до сезонно-

го покоя («консервации») на какой-либо стадии (Дарская, 1974). 

Круглогодичное размножение известно на Кавказе только для 

паразитов млекопитающих, не впадающих в спячку, причем это 

блохи, тесно связанные с телом хозяина. Так, по данным  

Р. Б. Косминского и др. (1979), у Amphipsylla rossica, блохи серых 

полевок, интенсивное размножение наблюдается весь год. Кругло-

годичное размножение характерно и для Nosopsyllus mokrzeckyi в 

обитаемых гнездах домовой мыши в природных биотопах (Кос-

минский, 1961), а также у обитателей отапливаемых помещений 

(Хепорsуllа cheopis, Ctenocephalides felis, C. canis, Nosopsyllus fas-

ciatus, Leptopsylla segnis). 

На Кавказе существует значительное число видов блох, раз-

множение которых отмечается круглый год, но зимой заметно 

снижение его интенсивности. Таковы паразитирующие на обыкно-

венной полевке виды Callopsylla caspia на Большом и Малом Кав-

казе (Косминский и др., 1979; Казакова и др., 1982) и N.consimilis  

в предгорьях Малого Кавказа и на Ставропольской возвышенности 

(Косминский и др., 1974; Алания и др., 1985), Neopylla setosa на 

малом суслике в Предкавказье (Мялковская, Брюханова, 1972; 

Мялковская, 1983), Ctenophthalmus golovi на
 
Большом Кавказе и  

C. orientalis в Предкавказье при паразитировании на незимоспя-

щих хозяевах (Котти и др., 1982, 1985; Брюханова, 1978). Возраст-

ной состав популяции при этом мало меняется по сезонам. Доля 

особей старших возрастных групп высока круглый год и только 

немного снижается осенью. Сопоставление данных о сроках мета-

морфоза блох со сведениями о сезонных изменениях обилия и ак-

тивности имаго позволяют рассчитать число поколений, способ-

ных развиваться в той или иной местности при определенной тем-

пературе. Так, например, учитывая данные о продолжительности 
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метаморфоза Ctenophthalmus golovi в эксперименте (Дарская и др., 

1980), можно предполагать, что в горах Восточного Кавказа при 

колебаниях в течение года температуры в гнездах полевок от +4 до 

+17 ° С новорожденные имаго этого вида появляются круглый год. 

При этом в летний период развитие от яйца до имаго происходит 

за несколько недель. В остальное время оно может длиться не-

сколько месяцев. Осеннее увеличение числа имаго в гнездах и воз-

растание в это время доли молодых особей не означают, что появ-

ление имаго из коконов наиболее интенсивно происходит в этот 

период. Летний выплод имаго может быть значителен, но незаме-

тен из-за быстрого старения особей. Осенью продолжительность 

жизни имаго увеличивается, и это, наряду с появлением ювениль-

ных блох, обусловливает наличие большого числа имаго в гнездах. 

Для многих блох, обитающих на Кавказе, характерен зимний 

перерыв в размножении. Это хорошо известно об обитающей  

в Закавказье блохе малых песчанок Xenopsylla conformis (Дарская 

и др., 1962; Куницкий, 1970; Кадацкая, Щирова, 1983; Котти, Ага-

ева, 1991). У этого вида снижение численности в сухой и жаркий 

период происходит из-за сокращения длительности жизни имаго и 

повышения смертности преимагинальных фаз. Как другие блохи 

рода Xenopsylla, паразитирующие на песчанках, X. conformis в теп-

лое время года активно нападают на хозяев, мигрируют по ходам 

нор, питаются с большой частотой и откладывают яйца. Выход 

блох из коконов приурочен в основном к этому же периоду. В хо-

лодное время года активность нападения на хозяина и миграции 

низкие, кровососание редкое. Такой образ жизни характерен для  

X. сonformis по всему ареалу в Закавказье. 
Таблица 6 

Сезонные изменения возрастного состава имаго  

Xenopsylla conformis на Восточном Апшероне  

(по Б. К. Котти, Н. С. Агаевой, 1991) 

Месяц 
Всего 

блох 

Доля блох с числом поломок (в %) 

0 1 – 2 3 – 6 Более 6 

Апрель 236 57,1 31,6 10,5 0,8 

Май 335 58,2 32,7 7,8 0,3 

Июнь 683 68,1 24,7 5.9 1,3 

Октябрь 297 87,2 11,8 1,0 0 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



85 

Отличия годового цикла по участкам касаются уровня чис-
ленности, сроков и продолжительности периодов изменения ин-
тенсивности жизнедеятельности (Дарская и др., 1962; Кадацкая, 
1969; Куницкий, 1970; Кадацкая, Кадацкий, 1976; Эйгелис, 1980). 

Максимальные за год среднемесячные многолетние индексы 
обилия блох X. conformis на зверьках краснохвостой песчанки от-
мечены повсеместно весной: обычно в апреле, реже – в марте или 
мае. По участкам эти показатели выше на Западном Апшероне,  
в Кобыстане и Джейранчели, ниже – на Восточном Апшероне,  
в Бозчели и на Гянджа-Казахской равнине. Наиболее высокие ин-
дексы обилия в отдельные годы в Джейранчели (5,8 в июне,  
5,5 в апреле в Западной Джейранчели; до 7,0 в Восточной Джей-
ран-чели в сентябре). На Западном Апшероне наивысшие индексы 
обилия по годам в апреле (4,7), на Восточном Апшероне – в марте 
(3,0). В Кобыстане максимальный среднемесячный индекс обилия 
по годам отмечен в декабре (4,1). В Бозчели то же число характе-
ризует наибольший по годам индекс обилия в марте. Особенно 
низки максимальные по годам индексы обилия на зверьках на 
Гянджа-Казахской равнине (до 1,9–2,4 в мае). 

В Кобыстане и на Апшероне среднемесячные индексы обилия 
блох на зверьках по годам редко бывают близкими к нулю, как это 
часто случается в Джейранчели, Бозчели и на Гянджа-Казахской 
равнине. 

В течение года повсеместно более высокие значения средне-
месячных многолетних индексов обилия блох во входах нор крас-
нохвостой песчанки в холодный период. Наибольшие показатели  
в Джейранчели, на Апшероне, в Кобыстане, ниже – на Гянджа-
Казахской равнине и в Бозчели. На последнем участке индексы 
обилия летом в некоторые годы близки к нулю. Наибольшие среди 
сравниваемых участков максимальные за год показатели обилия  
в отдельные годы в Восточной Джейранчели (до 8,1 в ноябре), За-
падной Джейранчели (до 5,1 в январе), Бозчели (до 7,3 в марте).  
В Кобыстане наивысшие за год индексы обилия во входах нор ни-
же – до 4,9 в марте, на Гянджа-Казахской равнине – до 3,9 в фев-
рале. Самые низкие максимальные индексы обилия по годам на 
Апшероне (до 2,5 на Восточном Апшероне в феврале, до 2,2 на 
Западном Апшероне в апреле). 

Сумма эффективных температур, необходимая для развития 
одного поколения X. conformis, составила в среднем 488 °С при 
нижнем пороге развития 10° С (Кадацкая, 1969). Число поколений 
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блох, способных развиться на разных участках, изменялось по го-
дам от 4 до 7, в среднем составив 5–6 (табл.27). Число поколений 
увеличивалось по территории с востока на запад. В этом же направ-
лении возрастали значения и коэффициента Селянинова – от 0,3  
в Кобыстане до 0,7 в западной части Гянджа-Казахской равнины.  

Приуроченность размножения к теплому времени года имеет 
место также у Frontopsylla caucasica (Косминский и др., 1975; Кот-
ти, 1992), Citellophilus tesquorum (Брюханова, 1987; Никульшин, 
1979) и многих видов рода Ctenophthaltmus полевок: C. wladimiri 
(Косминский и др., 1970), С. teres (Косминский и др., 1972), С. in-
termedius (Котти и др., 1982, 1985), С. strigosus (Соловьева и др., 
1976), С.wagneri (Дарская и др., 1983), а также C. golovi и C. orien-
talis при паразитировании на зимоспящих грызунах (Брюханова и 
др., 1978; Никульшин, 1979). Также ведут себя имаго Nosopsyllus 
consimilis в горах Малого Кавказа (Косминский и др., 1967).  

 

Таблица 7 

Среднегодовая сумма эффективных температур  

и расчетное среднее число поколений X.conformis для территории 

Закавказского равнинно-предгорного очага чумы 

Гидрометеостанция 
Сумма эффективных  

температур, °С 
Число поколений блох 

 м lim м lim 

Акстафа 2362 2077-2555 5 4-5 

Гянджа 2525 2123-2751 5 4-6 

Маштаги 2557 2378-2753 5 5-6 

Сумгаит 2740 2580-2968 6 5-6 

Мингечаур 3103 2788-3353 6 6-7 
 

Ход сезонного изменения возрастного состава имаго показы-
вает, что продолжительность жизни имаго этих видов в холодное 
время года увеличивается. Массовое появление ювенильных осо-
бей из коконов приурочено к летне-осеннему периоду, но летом 
выплод имаго малозаметен из-за небольшой продолжительности 
жизни особей (Котти и др., 1985). 

Замечено, что разница продолжительности периода размно-
жения и активного питания по высотным поясам может достигать 
нескольких месяцев; с высотой увеличивается продолжительность 
жизни взрослых особей, летняя депрессия числености имаго вы-
ражена слабее, уменьшается число поколений (Косминский и др., 
1970; Никульшин, 1980). 
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Среди блох, имаго которых размножаются только в теплое 
время года, особое положение занимают блохи некоторых насеко-
моядных млекопитающих. Нами установлено, что размножение 
имаго Palaeopsylla gromovi происходит летом только в выводко-
вых гнездах хозяев – землероек-бурозубок (Дарская, Котти, 1989). 
Известно, что среди Palaeopsylla бурозубок, снятых со зверьков, 
отловленных в канавки, размножающиеся самки встречаются 
крайне редко (Дарская, 1953). Все самки P. gromovi, обнаруженные 
в выводковых гнездах землероек во время пребывания там дете-
нышей, откладывали яйца. Молодые имаго появлялись в изъятой 
из выводковых гнезд подстилке в течение второго месяца после 
того, как в домике поселилась беременная землеройка. Отмечен-
ная особенность годового цикла Palaeopsylla землероек надо свя-
зывать с кочевым образом жизни бурозубок, не привязанных  
к определенным убежищам, и плохой защищенностью используе-
мых укрытий. Наблюдения за активностью зверьков с помощью 
радиоактивного мечения показывают, что бурозубки посещают в 
течение суток несколько убежищ и пребывают в них относительно 
недолго – до 1,5 часа. Только в убежищах с выводками бурозубки 
живут более месяца и первые две недели находятся там постоянно 
(Хляп, 1980). Только в выводковых убежищах, в отличие от дру-
гих летних (Карулин и др., 1974) бурозубки устраивают гнезда 
(Сергеев, 1972), а покидая их, закрывают входное отверстие (Мо-
ралева, Павлова, 1983). За счет обогрева теплом самки и подрос-
ших детенышей в гнездах создается повышенная температура и 
определенная влажность. Микроклиматические особенности в 
обитаемых гнездах особые, более стабильные, чем в необитаемых 
и в окружающей среде (Тагильцев, Тарасевич, 1982). Это суще-
ственно для метаморфоза блох Palaeopsylla рода южного проис-
хождения. Сходная приуроченность имеется у ежовой блохи Ar-
chaeopsylla erinacei (Brink, Lofvqvist, 1973). 

Отметим, что явление дегенерации ооцитов у Palaeopsylla, со-
бранных с землероек из ловчих канавок, напоминает описанное 
для Spilopsyllus cuniculi (Dale, 1878) – блохи европейского кролика 
(Mead-Briggs, 1962). У этого вида доказана в экспериментах зави-
симость размножения от присутствия и определенного уровня не-
которых гормонов в крови хозяев во время размножения послед-
них и обитания в гнездовых камерах (Rothschild, 1965).  

У некоторых видов имаго имеются в природе только часть го-
да. Приуроченность размножения и существования имаго к тепло-
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му сезону характерна для Frontopsylla semura при паразитиро-
ванми на малом суслике в Предкавказье и на Большом Кавказе 
(Брюханова, 1970; Белявцева, Брюханова, 2001 – рис. 34 а) и для 
блохи малоазийского суслика Oropsylla idahoensis на Малом Кав-
казе (Лабунец и др., I960, 1974; Лабунец, 1961; Асрян, Езекелян, 
I968; Нерсесян и др., 1984). 

Паразитирование и откладка яиц ограничены холодной и бо-
лее влажной половиной года, а метаморфоз захватывает и теплые 
сезоны у блох песчанок в Закавказье – Nosopsyllus laeviceps,  
N. iranus, Rhadinopsylla ucrainica, Stenoponia tripetinata (Куницкий 
и др., 1970). В Предкавказье имаго Nosopsyllus laeviceps могут 
встречаться круглый год (Чумакова и др., 1985). В условиях суб-
тропического климата Закавказья только для Xenopsylla conformis 
характерно прохождение метаморфоза в значительной степени за 
счет радиационного прогрева почвы. Для большинства остальных 
видов, особенно в холодный период, важно тепло обитаемого 
гнезда хозяина. В умеренном климате Предкавказья и в высокого-
рье это приобретает еще большее значение для выживания. Опти-
мальное использование тепла хозяина и его убежища происходит 
при сезонной приуроченности существования и размножения има-
го. Время выхода имаго из коконов связано с пробуждением про-
кормителя от спячки весной (Frontopsylla semura, Oropsylla ida-
hoensis) или наступлением благоприятной нежаркой погоды (Ste-
noponia tripectinata, Rhadinopsylla ucrainica), при которой смерт-
ность минимальна. В холодное время года у имаго увеличивается 
продолжительность жизни. Особенно велика она у блох, пережи-
вающих этот период в состоянии генеративного покоя. Число по-
колений у них уменьшается по высотным поясам снизу вверх из-за 
задержки развития преимагинальных фаз.  

У верхнего предела распространения блох, в альпийском вы-
сотном поясе при недостатке солнечного тепла, паразитизм, от-
кладка яиц, развитие блох еще теснее связаны с обитаемыми гнез-
дами хозяев. Вне используемых укрытий продолжительность жиз-
ни каждой фазы развития увеличивается, способствуя выживанию 
популяции в период отсутствия хозяев. Для существования неко-
торых видов важно воспроизводство в зимовочных гнездах зверь-
ков, как это отмечено для немногих блох с непрерывным размно-
жением в Субарктике (Дарская, 1970, 1974). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На территории Кавказа создались благоприятные условия для 

существования богатой фауны блох. Обширные безлесные терри-

тории населены разнообразными млекопитающими и птицами, 

роющими норы и устраивающими в них гнезда или использующи-

ми норы других теплокровных. Некоторые из животных лугов, 

степей и полупустынь строят гнезда на поверхности земли. Лесные 

биотопы дают возможность обитания в них животных, гнезда ко-

торых помещаются в дуплах или среди ветвей. Особые условия 

обитания для зверей, птиц и их эктопаразитов создают скальные 

участки и осыпи. 

 Из 150 видов 41 рода блох фауны Кавказского перешейка аб-

солютное большинство – 127 видов 40 родов – составляют парази-

ты млекопитающих, из которых 68 % видов связаны с грызунами. 

Блохи птиц, относимые к 23 видам 4 родов, представлены, глав-

ным образом (83 % видов) паразитами воробьинообразных. Среди 

блох зверей на Кавказе по числу видов доминируют олигоксенные 

и моноксенные паразиты. Из блох птиц большинство видов – по-

ликсенные. Степень специфичности паразито-хозяинных отноше-

ний определяется величиной сходства условий обитания блох на 

хозяевах и в их убежищах.  

Для блох фауны Кавказа выявлено 16 зоогеографических 

групп видов, образующих 4 комплекса: бореальный – 29 % всех 

видов, древнесредиземноморский (36), кавказский (33), комплекс 

ареалов, выходящих за пределы голарктики (2 % видов). На Кавка-

зе отсутствуют эндемичные роды блох. Дизъюнктивные ареалы 

видов и родов свидетельствуют об их более широком распростра-

нении в раннем кайнозое на территории Южной Палеарктики. 

На Кавказе преобладают дизональные виды блох, меньше по-

лизональных и монозональных видов. Особенности зонально-

поясного распространения тесно связаны с типом паразитизма, 

строением, расположением и продолжительностью использования 

убежищ хозяевами, обеспечивающих блохам стабильность пита-

ния и гидротермических условий. 

Паразитизм, размножение и развитие блох в течение всего го-

да за счет абиотического тепла осуществляется только у некото-

рых видов в условиях субтропиков Закавказья. На остальной тер-

ритории Кавказа это бывает лишь у немногих блох, тесно связан-
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ных с телом круглогодично активных хозяев. Число поколений у 

блох уменьшается по высотным поясам снизу вверх из-за задерж-

ки развития преимагинальных фаз. У верхнего предела распро-

странения в альпийском высотном поясе при недостатке солнечно-

го тепла, паразитизм, откладка яиц, развитие блох приурочено к 

обитаемым гнездам хозяев. 
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