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Восточно-Кавказcкий высокогорный природный очаг чумы расположен в пределах северного 
склона Главного Кавказского хребта. В этом своеобразном регионе отмечена богатая фауна блох 
грызунов из 32 видов 17 родов. Блохи большинства видов паразитируют здесь на широком 
круге хозяев. Этот круг включает представителей разных подсемейств, относящихся к одной 
экологической группе в отряде грызунов. Блохи 26 видов распространены на всем долготном 
протяжении северного склона Восточного Кавказа. Три вида обитают в бассейнах Самура 
и Сулака и не встречены западнее, несмотря на наличие подходящих хозяев. Еще три вида 
ограничены крайней западной частью территории Восточного Кавказа. Теплый период года – 
самое благоприятное время для трансмиссии чумы в связи с высокой активностью питания и 
размножения большинства видов блох обыкновенной полевки.
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Чума – особо опасная болезнь человека, существующая почти всесветно в при-

родных очагах. Значительное разнообразие видов блох, от которых в природе был 
выделен возбудитель заболевания, их способность передавать чуму показывают  
широкие возможности трансмиссии микроба (Медведев и др., 2019). 
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Эта статья является продолжением серии публикаций, посвященных выявлению 
особенностей распространения и паразито-хозяинных связей видов блох – перенос-
чиков возбудителя чумы. Предыдущие работы (Котти, Жильцова, 2019; Медведев, 
Вержуцкий, 2019; Медведев и др., 2019, 2020) были направлены на анализ видового 
состава, распространения, паразито-хозяинных связей и эпизоотологического значе-
ния, главным образом, представителей родов Citellophilus, Oropsylla и Rhadinopsylla. 
В настоящем сообщении рассмотрены результаты многолетних исследований фауны 
и эпизоотического значения блох грызунов Восточно-Кавказcкого высокогорного при-
родного очага чумы.

Природные очаги чумы полевочьего типа распространены в России и соседних го-
сударствах на Кавказе, в Средней и Центральной Азии (Кадастр..., 2016). Ранее нами 
были проанализированы особенности видового разнообразия и паразито-хозяинных 
связей блох млекопитающих и птиц северного и южного склонов Восточного Кавказа 
(Котти, Артюшина, 2020).

На северном склоне Восточного Кавказа, первоначально в бассейне Терека, было 
обнаружено всего лишь 10 видов блох грызунов (Иофф, 1940; Савенко, 1950; Иофф и 
др., 1953; Разумова, 1954; Мирзоева, 1956). Однако позднее в высокогорьях Дагеста-
на был выполнен значительный объем исследований, что позволило установить там 
обитание 22 видов блох грызунов (Шатас, 1957), а общее число видов на грызунах 
всего Восточного Кавказа составило 24. Дополнительная информация о фауне блох 
высокогорий Восточного Кавказа была опубликована позднее (Лабунец, 1961; Гонча-
ров, Садекова, 1966; Ростигаев, 1967; Тифлов и др., 1977).

Природный очаг чумы в горах Восточного Кавказа был обнаружен в 1977 г. Это 
обусловило следующий этап интенсивного изучения фауны блох грызунов (Губарева 
и др., 1978; Гончаров, 1980, 2004а, 2004б, 2004в; Кадацкая, Сафаров, 1982; Лабунец, 
1982; Кадацкая и др., 1985; Коржов и др., 1985; Агаева, 1987; Казакова и др., 1987; 
Казакова, Казаков, 1988; Казакова, Лабунец, 1988; Лабунец и др., 1988; Дятлов и др., 
2001).

Расположение и природные условия
Восточно-Кавказский высокогорный природный очаг чумы находится в преде-

лах Российской Федерации в восточной части северного склона Главного Кавказ-
ского хребта (рис. 1). В административном отношении это южная часть Республи-
ки Дагестан, Чеченской Республики, Республики Ингушетия, Республики Северная 
Осетия-Алания (Дятлов и др., 2001). Вероятно, к очагу относятся также высокогорья 
в северо-восточной Грузии (в пределах Казбегского, Душетского и Ахметского муни-
ципалитетов) и Республики Азербайджан (Губинский и Гусарский районы). Вся эта 
территория лежит на высоте более 2000 м над ур. м. 

Для высокогорий Восточного Кавказа характерны субальпийские и альпийские 
луга. Из грызунов здесь многочисленны обыкновенная полевка Microtus arvalis (Pallas) 
и дагестанская полевка M. daghestanicus Shidlovsky, обычны серый хомячок Cricetulus 
migratorius (Pallas) и предкавказский хомяк Mesocricetus raddei (Nehring), гудаурская 
полевка Chionomys gud Satunin и водяная полевка Arvicola amphibius (Linnaeus), мыши 
рода Sylvaemus.
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Различные условия обитания грызунов на территории Восточного Кавказа обуслов-
ливают и значительное разнообразие видового состава их блох. Обширные безлесные 
пространства населены разнообразными грызунами, роющими норы и устраивающими 
в них гнезда или использующими норы других теплокровных хозяев. Особые условия 
обитания создают многочисленные скальные участки и осыпи, древесные насаждения.

Рисунок 1. Восточно-Кавказский высокогорный природный очаг чумы. 
Точками обозначена граница очага по ландшафтным признакам. Эпизоотические участки:  
I – Кокмадагский, II – Верхнеаргунский, III – Базардюзинский, IV – Гимринский 
(по: Дятлов и др., 2001).
Figure 1. Eastern Caucasian highland natural plague focus. 
The border of the focus according to the landscape characters is marked by points.  
Epizootic areas: I – Kokmadagh, II – Upper-Argun, III – Bazardyuzyu, IV – Ghimri 
(after Dyatlov et al., 2001).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Основу настоящей работы составляют материалы, собранные авторами на Восточном Кав-
казе в период с 1978 по 1981, с 1992 по 1996 и с 2002 по 2015 гг. на высоте от 2000 до 2700 м  
над ур. м. В общей сложности была определена видовая принадлежность свыше 400 тыс. экз.  
блох, собранных с 23 тыс. зверьков, а также с обнаруженных в результате обследования  
15 тыс. гнезд грызунов. 

Значительная часть сборов предпринята севернее Самурского хребта в окрестностях горы 
Кокмадаг, на территории Кулинского и Агульского районов и в долине р. Самур (Ахтынский 
и Рутульский районы) Дагестана.
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Полностью использованы материалы публикаций, перечисленных выше во введении.
Ряд сведений о фауне блох Восточного Кавказа был получен при работе с коллекционными 

фондами и архивными материалами Ставропольского научно-исследовательского противочум-
ного института, Зоологического института РАН (ЗИН РАН) и Дагестанской противочумной 
станции.

По степени специфичности паразитов в выборе хозяина выделяют блох, паразитирующих на 
хозяевах одного вида (моноксенные, или ультраспецифичные паразиты) и на хозяевах несколь-
ких видов из одного рода (олигоксенные паразиты). Кроме того, среди видов блох представлены 
плейоксенные паразиты, имеющие основных хозяев из нескольких родов одного семейства,  
а также поликсенные паразиты, хозяева которых принадлежат к разным семействам и даже 
отрядам (Балашов, 2009).

Ниже названия грызунов приведены в соответствии со специальным руководством (Лисов-
ский и др., 2019). Сведения о населении грызунов изложены на основании материалов ряда 
публикаций (Лавровский, Колесников, 1956; Темботов, 1972; Шидловский, 1976; Эйгелис, 1980; 
Темботов, Казаков, 1982; Казаков, 1989; Тарасов, 2002; Сижажева, 2012).

Специфичность связей блох с хозяевами
Грызуны, самый богатый видами отряд млекопитающих, на Восточном Кавказе 

служат основными хозяевами для 32 видов 17 родов блох, что составляет более по-
ловины всех видов блох местной фауны. 

Только два вида, Hystrichopsylla talpae (Curtis, 1826) и H. satunini Wagner, 1916, 
паразитируют на представителях двух разных отрядов млекопитающих: на полевках 
подсемейства Arvicolinae (семейство Cricetidae) и на кротах (семейство Talpidae).

Некоторые блохи обитают на хозяевах нескольких родов одного семейства. Таковы 
Ceratophyllus sciurorum (Schrank, 1893) и Myoxopsylla jordani Ioff et Argyropulo, 1934, 
паразитирующие на лесной соне Dryomys nitedula (Pallas) и полчке Glis glis (L.) из 
семейства Gliridae. 

Различные виды хомяковых (Cricetidae) отмечены в качестве хозяев для блох 
многих видов. Некоторые представители подсемейств Cricetinae и Arvicolinae явля-
ются хозяевами одних и тех же видов блох. Так, например, в смешанных поселени-
ях обыкновенной, дагестанской и водяной полевок, а также предкавказского хомя-
ка и серого хомячка обитают такие блохи как Callopsylla caspia (Ioff et Argyropulo, 
1934), Megabothris turbidus (Rothschild, 1909), Amphipsylla rossica Wagner, 1912, 
Frontopsylla caucasica Ioff et Argyropulo, 1934, Ctenophthalmus golovi Ioff et Tiflov, 
1930, C. intermedius Argyropulo, 1935, С. schuriscus Ioff, 1940, Rhadinopsylla caucasica 
Argyropulo, 1946. В этот список мы включаем также Stenoponia ivanovi Ioff et Tiflov, 
1934, Hystrichopsylla talpae Cutis, 1825 и H. satunini Wagner, 1816.

Эти паразито-хозяинные сообщества служат немаловажным фактором передачи 
возбудителя чумы между различными видами грызунов и блох на территории при-
родного очага чумы.

Примеры ультраспецифичных видов блох можно указать среди паразитов хомячьих 
(подсемейство Cricetinae). Только на сером хомячке паразитирует блоха Amphipsylla 
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schelkovnikovi Wagner, 1909. Из блох полевок (подсемейство Arvicolinae) это паразит 
обыкновенной полевки Amalaraeus dissimilis (Jordan, 1938). 

Гудаурская полевка (Chionomys gud Satunin) является на Восточном Кавказе основ-
ным хозяином для блох Callopsylla saxatilis (Ioff et Argyropulo, 1934), C. kazbegiensis 
Goncharov, 1980, Amphipsylla kuznetzovi Wagner, 1912, Paradoxopsyllus hesperius Ioff, 
1946, Ctenophthalmus chionomydis Ioff et Rostigayev, 1950, C. bifurcus Ioff, 1940 и 
Paraneopsylla dampfi Ioff, 1946.

Для мышей Sylvaemus spp. и Mus musculus характерны блохи Leptopsylla 
taschenbergi (Wagner, 1898), Nosopsyllus mokrzeckyi (Wagner, 1916) и L. segnis 
(Schönherr, 1811). 

Таким образом, из блох грызунов фауны Восточно-Кавказского высокогорного 
очага чумы значительную часть составляют виды, специфичные для представителей 
одного семейства хозяев (плейоксенные). Меньше видов блох, которые являются оли-
гоксенными и моноксенными паразитами.

Распространение блох
Блохи 26 видов распространены на всем протяжении Восточного Кавказа, от 

Крестового перевала на западе до горы Базардюзю, а некоторые даже до г. Дюбрар 
на востоке (это все высокогорья в бассейнах Терека, Сунжи, Сулака и Самура).  
К ним относятся Myoxopsylla jordani, Nosopsyllus mokrzeckyi, N. consimilis, Megabothris 
turbidus, Callopsylla caspia, C. saxatilis, Amalaraeus dissimilis, Ceratophyllus sciurorum, 
Frontopsylla caucasica, Paradoxopsyllus hesperius, Amphipsylla rossica, A. kuznetzovi, 
A. schelkovnikovi, Peromyscopsylla bidentata, Leptopsylla taschenbergi, L. segnis, L. nana, 
Ctenophthalmus proximus, C. golovi, C. chionomydis, C. schuriscus, Rhadinosylla cauca-
sica, Paraneopsylla dampfi, Stenoponia ivanovi, Hystrichopsylla talpae, H. satunini.

Виды C. intermedius, C. dagestanicus и Neopsylla pleskei распространены в бас-
сейнах Самура и Сулака и не встречены западнее, несмотря на наличие подходящих 
хозяев, а C. kazbek, C. bifurcus и C. kazbegiensis ограничены крайней западной частью 
территории Восточного Кавказа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На обыкновенной полевке – основном носителе в Восточно-Кавказском высоко-
горном природном очаге чумы – паразитируют блохи 13 видов, большая часть кото-
рых обычна и для других грызунов семейства хомячьих. Все эти насекомые широко 
распространены в высокогорьях Восточного Кавказа. В нескольких высотных поясах 
представлены такие блохи как Megabothris turbidus, Nosopsyllus consimilis, Amphipsylla 
rosssica, A. schelkovnikovi, Leptopsylla taschenbergi, Ctenophthalmus proximus и 
C. intermedius. 

Есть виды, характерные для нескольких видов мышей или двух видов сонь. Ви-
доспецифичные блохи имеются среди паразитов гудаурской полевки, серого хомячка 
и домовой мыши.
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От каждого из доминирующих видов блох основного носителя  выделено число 
штаммов возбудителя, соответствующее количеству исследованных экземпляров блох 
(C. intermedius – 24 %, штаммов, F. caucasica – 20 %, Callopsylla caspia – 18 %, далее 
по убыванию: C. golovi, M. turbidus, A. dissimilis, Amphipsylla rossica, R. caucasica, 
S. ivanovi, H. talpae). Эпизоотии наиболее интенсивно протекают в августе, когда на-
блюдается наибольшая гонотрофическая активность этих видов (Казаков, Казакова, 
2002; Попова и др., 2016).

Имея в виду неодинаковую способность блох образовывать блок преджелудка и 
передавать чуму за счет попадания бактерий в ранку позвоночного (Ващенок, 1988), 
только Callopsylla caspia может быть активным переносчиком; Nosopsyllus consimilis, 
Megabothris turbidus и Frontopsylla caucasica – малоактивные переносчики, а блохи 
Amphipsylla rosica и Stenoponia ivanovi оказались неспособными к передаче чумы. 
Для Ctenophthalmus intermedius показана трансмиссия чумы «неблокированными» 
особями (Дегтярева и др., 1990).

Сезонные изменения в жизни блох определяются изменениями метеорологических 
факторов и жизни хозяев. У блох полевок в высокогорье имаго встречаются в природе 
круглый год, причем их обилие больше в холодный период, чем в теплый. В холод-
ное время года для многих блох характерно снижение интенсивности яйцекладки и 
питания, вплоть до полного прекращения (виды родов Ctenophthalmus и Frontopsylla). 
В период генеративного покоя значение этих видов в сохранении бактерии чумы 
увеличивается в связи с большой продолжительностью жизни покоящихся особей. 
Наряду с этим уменьшается их роль в трансмиссии возбудителя, хотя передача чумы 
и возможна за счет более многочисленных, чем летом, имаго.

Теплый период года (июль–сентябрь) – самое благоприятное время для трансмис-
сии чумы при высокой активности питания и размножения блох большинства видов.
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FLEAS (SIPHONAPTERA) OF RODENTS  
IN THE EASTERN CAUCASIAN HIGHLAND NATURAL PLAGUE FOCUS

B. K. Kotti, L. I. Klimova, N. V. Ermolova, J. S. Artyushina,, D. M. Bammatov

Keywords: fleas, rodents, host specificity, distribution, natural plague focus, highlands 
of the Eastern Caucasus

SUMMARY

The Eastern Caucasian high-mountain natural plague focus is located on the northern 
slope of the Main Caucasian ridge. This peculiar region has a rich fauna of rodent fleas, 
represented by 32 species of 17 genera. Most flea species parasitize here on a wide range 
of hosts, including representatives of different subfamilies, but belonging to the same eco-
logical group of rodents. Fleas of 26 species are distributed throughout whole northern 
slope of the Eastern Caucasus. Three species inhabit the Samur and Sulak river basins 
and were not found to the west, despite the presence of suitable hosts. Three more species 
occur in the westernmost part of the East Caucasus. The warm period of the year is the 
most favorable time for the transmission of plague due to the high activity of feeding and 
reproduction of most of the fleas of the common vole.


