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Закавказский высокогорный полевочий природный очаг чумы расположен в пределах 
Джавахетского-Армянского (Джавахетского и Армянского) нагорья и Малого Кавказа. В этом ре-
гионе грызуны являются хозяевами для блох 42 видов из 21 рода. Третья часть  видов блох монок-
сенные, остальные – олигоксенные или плейоксенные паразиты. На территории очага для предго-
рий и среднегорий характерен паразит полевок – блоха Nosopsyllus consimilis, для пояса высокого-
рий – такие паразиты полевок, как блохи Amalaraeus dissimilis daghestanicus, Callopsylla c. caspia, 
C. s. saxatilis, Paradoxopsyllus h. hesperius, Frontopsylla c. caucasica, Amphipsylla kuznetzovi, 
Rhadinopsylla caucasica и Paraneopsylla dampfi.

По всей территории очага представлены блохи 24 видов. Другие приурочены или к Ар-
мянскому (Citellophilus transcaucasicus, Oropsylla idahoensis ilovaiskii, Neopsylla setosa spinea, 
Ctenophthalmus iranus, С. shovi и C. secundus, или Джавахетскому  (Amphipsylla georgica) наго-
рьям, а также к Малому Кавказу (C. wladimiri). На территории Закавказского очага теплый пе-
риод года – самое благоприятное время для трансмиссии чумы, поскольку для блох – паразитов 
обыкновенной полевки – в этот период характерна высокая активность питания и размножения. 
Среди них наиболее активным переносчиком возбудителя чумы является Callopsylla c. caspia.
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На широкие возможности трансмиссии патогенного микроба указывает значитель-
ное разнообразие видов блох, от которых в природе был выделен возбудитель чумы 
(Медведев и др., 2019, 2020). В настоящем сообщении обобщены материалы много-
летних исследований фауны и эпизоотического значения блох-паразитов грызунов За-
кавказского высокогорного природного очага чумы. Данная статья – очередная в серии  
публикаций, посвященных особенностям распространения и паразито-хозяинных свя-
зей блох фауны Кавказа и юга России. Ранее были рассмотрена виды блох, обитаю-
щие на северном и южном склонах Восточного Кавказа (Котти, Артюшина, 2020), 
на территории Восточно-Кавказского высокогорного природного очага чумы (Котти 
и др., 2021) и юга европейской части России (Котти, Стахеев, 2022).

Природные очаги чумы полевочьего типа функционируют на Кавказе и в Цен-
тральной Азии (Природные ..., 2004; Кадастр …, 2016). Так, полевки рода Microtus 
являются основными носителями возбудителя чумы в таких высокогорных очагах 
Кавказа и Центральной Азии, как Закавказский, Восточно-Кавказский, Гиссарский и 
Джунгарский (последний очаг смешанного типа).

Первоначально на территории Армянского нагорья и Малого Кавказа было из-
вестно только 10 видов блох-паразитов грызунов (Ioff, Argyropulo, 1934; Аргиропуло, 
1935). Спустя 20 лет этот список увеличился до 25 видов (Савенко, 1950; Иофф, 
Иванова, 1953; Исаева, 1956). В 1958 г. в высокогорьях Закавказья был обнаружен 
природный очаг чумы. Это обусловило интенсивное изучение фауны носителей и 
переносчиков возбудителя в 1960-х и 1970-х годах. Результаты исследований были 
представлены в большом количестве публикаций (Мартиросян, Дарская, 1964; Кос-
минский, Аветисян, 1966; Талыбов, 1966; Аветисян, 1969; Исаева, 1970, 1983; Лабу-
нец, Аветисян, 1970; Цихистави, 1972; Аветисян, Езекелян, 1975а, б; Тифлов и др., 
1977). В последнее время был также опубликован ряд важных данных и обобщений 
(Дятлов и др., 2001; Даниелян и др., 2016; Ермолова и др., 2018; Лазаренко и др., 
2021).

Основу настоящей работы составляют материалы публикаций, перечисленных 
выше во введении. Автор участвовал в сборе полевых данных в 1982–1983 г. в су-
бальпийском и альпийском высотных поясах Джавахетского нагорья (Богдановский, 
Ахалкалакский, Дманисский и Аспиндзский районы Грузии) на высоте 1700–2500 м 
над ур. м. В 2017 г. были совершены поездки в Ширакскую (Гюмри) и Сюникскую 
(Сисиан) области Армении.

Ряд сведений о фауне блох был получен при работе с коллекционными фондами и 
архивными материалами Ставропольского научно-исследовательского противочумного 
института, что позволяет уточнить данные о видовом разнообразии блох, а также  
о приуроченности к хозяевам, их норам и гнездам. Сведения о грызунах приведены 
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в соответствии с публикациями (Шидловский, 1976; Эйгелис, 1980; Ахвердян и др., 
1992; Павлинов и др., 1995; Павлинов, Россолимо, 1998; Сижажева, 2012).

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

геограФические и ПрироДные осоБенности очага

Закавказский высокогорный природный очаг чумы общей площадью около 25 тыс. 
км2 занимает часть территорий нескольких государств – Азербайджана, Армении и 
Грузии. Его границы определяются распространением обыкновенной полевки в горах. 
Он охватывает значительную часть (20%) Малого Кавказа и Джавахетско-Армянского 
нагорья, включая расположенные в направлении с северо-запада на юго-восток Джа-
вахетский, Сомхетский, Арегунийский, Севанский, Шахдагский, Мровдагский, Кара-
бахский хребты и Карабахское нагорье, с юго-запада и юга – предгорья Ширакской 
равнины, Араратскую котловину, а также Зангезурский хребет. Очаг подразделяют 
на Гюмрийский и Джавахетско-Ахалкалакский (числовой шифр 04), Присеванский 
(05) и Зангезуро-Карабахский (06) мезоочаги (Дятлов и др., 2001; Кадастр …, 2016).

Наиболее часто возбудитель чумы (54% от всех штаммов) выделяют из блох 
Ctenophthalmus wladimiri Isayeva-Gurvich, 1948. На долю Callopsylla c. caspia (Ioff 
et Argyropulo, 1934) и Ctenophthalmus teres Ioff et Argyropulo, 1934 приходится по 17% 
штаммов, Amphipsylla rossica Wagner, 1912 – 7%. Кроме того, среди переносчиков 
чумы отмечены блохи Frontopsylla c. caucasica Ioff et Argyropulo, 1934, Ctenophthamus 
golovi elegans Argyropulo, 1938, Neopsylla pleskei caucasca Goncharov et Sadekova, 
1966, Rhadinорsylla caucasica Argyropulo, 1946 и Stenoponia ivanovi Ioff et Tiflov, 1934 
(Кадастр …, 2016), а также C. b. bogatschevi Wagner et Argyropulo, 1934 (Лазаренко и 
др., 2021). Таким образом, Закавказский высокогорный очаг является поливекторным 
(Котти, Жильцова, 2019). При этом период наибольшего роста эпизоотических про-
явлений совпадает с периодом наиболее высокой гонотрофической активности блох 
(Косминский, 1970).

сПеЦиФичностЬ свЯзеЙ Блох с хозЯином

Богатство фауны блох и их хозяев на территории Закавказского высокогорного при-
родного очага чумы обусловливается разнообразными природными условиями горных 
степей, луго-степей, субальпийских и альпийских лугов. Сведения об исследованных 
видах грызунов представлены в табл. 1.
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таблица 1. Распределение видов грызунов, обследованных на наличие блох, 
на территории Закавказского высокогорного природного очага чумы
Table 1. Distribution of rodent species investigated on flea availability 
in the territory of the Transcaucasian highland natural plague focus

Виды грызунов Территория Биотоп
Высотный  

пояс, м  
над ур. моря

Малоазийский суслик – 
Spermophilus xanthoprymnus 
(Bennett)

Армянское нагорье Горная степь  
и лугостепь

1250–2200

Персидская белка –  
Sciurus anomalus (Gmelin)

Армянское нагорье Лес, сады 700–1700

Лесная соня –  
Dryomys nitedula (Pallas)

Армянское нагорье Лес, сады 600–1930

Полчок – Glis glis (L.) Армянское нагорье Лес, сады 700–1700

Слепыш Неринга –  
Nannospalax nehringi (Satunin)

Джавахетское  
и Армянское нагорье

Горная степь  
и лугостепь

1400– 439

Обыкновенная полевка – 
Microtus arvalis (Pallas)

Джавахетское  
и Армянское нагорье,  
Малый Кавказ

Горная степь  
и лугостепь

800– 200

Кустарниковая полевка –  
Microtus majori Thomas

Джавахетское  
и Армянское нагорье,  
Малый Кавказ

Лес, горная 
степь  
и лугостепь

700–2300

Дагестанская полевка – 
M. daghestanicus Shidlovsky

Джавахетское  
и Армянское нагорье,  
Малый Кавказ

Луга, субальп.  
и альп. участки

1200–3000

Общественная полевка –  
M. socialis (Pallas)

Предгорья Малого  
Кавказа

Горная степь  
и лугостепь

600–1400

Водяная полевка –  
Arvicola amphibius (L.)

Джавахетское  
и Армянское нагорье,  
Малый Кавказ

Водоемы  
и заболоченные 
участки

700–3200

Снеговая полевка –  
Chionomys nivalis (Martins)

Джавахетское  
и Армянское нагорье,  
Малый Кавказ

Скалы и осыпи 700–3800

Закавказский хомяк –  
Mesocricetus brandti (Nehring)

Джавахетское  
и Армянское нагорье,  
Малый Кавказ

Горная степь  
и лугостепь

1200–3000

Серый хомячок –  
Cricetulus migratorius (Pallas)

Армянское нагорье  
и Малый Кавказ 

Населенные 
пункты

600–2300
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На древесных грызунах из семейств соневых (лесная соня и полчок) и беличьих 
(персидская белка) паразитирует блоха Ceratophyllus s. sciurorum (Schrank, 1803). 
Специфическим паразитом лесной сони и полчка является Myoxopsylla jordani Ioff 
et Argyropulo, 1934.

Малоазийский суслик является основным хозяином для трех видов блох из двух 
семейств – Citellophilus transcaucasicus (Ioff et Argyropulo, 1934) и Oropsylla idahoensis 
ilovaiskii (Wagner et Ioff, 1926) из семейства Ceratophyllidae, а также Neopsylla setosa 
spinea Rothschild, 1915 из семейства Hystrichopsyllidae. На слепыше Неринга обитает 
специфический паразит – Ctenophthalmus fissurus Wagner, 1928.

Наиболее разнообразен видовой состав блох, постоянно паразитирующих на хо-
мяковых (табл. 2 и 3). Он представлен 32 видами, из которых 15 – моноксенные 
паразиты. В частности, на обыкновенной полевке, которая наиболее широко распро-
странена на территории Закавказского очага, обнаружено 43 вида блох (Дятлов и 
др., 2001). Однако основным хозяином она служит только для 17 видов, и среди них 
только 4 вида (Amalaraeus dissimilis Labunets, 1982, Megabothris turbidus (Rothschild, 
1909), Ctenophthamus wladimiri и C. k .kirschenblatti Argyropulo, 1936) являются ее 
моноксенными паразитами.

Блохи Nosopsyllus consimilis (Wagner, 1898), Frontopsylla c. caucasica, Amphipsylla 
rossica, Ctenophthalmus golovi elegans, С. b. bogatschevi и C. teres паразитируют как 
на полевочьих, так и на хомячьих.

Для полевочьих специфичны 19 видов блох из 12 родов трех семейств. Водяная 
полевка служит хозяином, по крайней мере, для четырех видов, однако наиболее часто 
на ней отмечается только Megabothris walkeri (Rothschild, 1902). Общественная по-
левка служит прокормителем для C. secundus asiaticus Argyropulo, 1935 и Nosopsyllus 
consimilis, а снеговая полевка – для девяти видов блох.

Представители подсемейства хомячьих служат основными хозяевами для ряда 
блох. На сером хомячке имеются два вида специфичных паразитов. Однако на нем от-
мечается также большое число видов, характерных для обитающих на этой же терри-
тории других грызунов. Это, в частности, блохи Callosylla saxatilis (Ioff et Argyropulo, 

Домовая мышь –  
Mus musculus L.

Джавахетское  
и Армянское нагорье,  
Малый Кавказ

Горная степь  
и лугостепь,  
жилища 
человека 

600–2400

Степная (желтобрюхая) мышь –  
Sylvaemus witherbyi (Thomas)

Джавахетское  
и Армянское нагорье,  
Малый Кавказ

Горная степь  
и лугостепь, лес

600–3200
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таблица 2. Специфические и основные хозяева блох сем. хомяковые (Cricetidae) 
на территории Закавказского высокогорного природного очага
Table 2. Specific and normal hosts of cricetid rodents (Cricetidae) 
in the territory of the  Transcaucasian highland natural plague focus

Вид хозяина Виды блох

Водяная полевка Amphipsylla rossica

Megabothris walkeri

Снеговая полевка Amphipsylla georgica

A. kuznetzovi caucasica

A. rossica

Paradoxopsyllus h. hesperius

Leptopsylla nana

Peromyscopsylla b. bidentata

Callopsylla c. caspia 

C. s. saxatilis 

Paraneopsylla dampfi 

Серый хомячок Amphipsylla s. schelkovnikovi

Wagnerina schelkovnikovi

Закавказский хомяк Amphipsylla georgica

Frontopsylla c. caucasica

Nosopsyllus consimilis

Ctenophthamus b. bogatschevi 

C. i. iranus 

C. acuminatus 

1934), C. caspia, Nososyllus consimils и Ctenophthalmus wladimiri. Закавказский хомяк – 
основной хозяин для блох 10 видов; из них видоспецифичны для него только С. iranus 
Argyropulo, 1935, C.rettigi smiti Klein, 1963, C. acuminatus Ioff et  Argyropulo, 1934 и 
Neopsylla pleskei armeniaca Ioff et Argyropulo, 1934.

Мышиным также присущ свой круг видов блох. Так, к степной мыши, обитающей 
в открытых биотопах, приурочены три вида. Это Ctenophthalus proximus Wagner, 1903, 
Leptopsylla t. taschenbergi (Wagner, 1898) и Nosopsyllus mokrzeckyi (Wagner, 1916). 
Последние два вида паразитируют также на домовой мыши, имеющей, кроме того, 
монозоидного паразита – L. segnis (Schönherr, 1811). Эта блоха встречается в Закав-
казье, как и по всему свету, преимущественно в жилище человека.. Вероятно, именно 
с домовой мышью связан еще один вид блох, Leptopsylla sexdentata (Wagner, 1930).
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C. rettigi smiti 

C. teres

Neopsylla pleskei caucasca

Кустарниковая полевка Amphipsylla rossica

Megabothris walkeri

Nosopsyllus consimilis

Ctenophthamus golovi elegans

C. i. iranus 

C. shovi

Hystrichopsylla satunini 

H. talpae orientalis 

Atyphloceras nuperum palinum 

Rhadinopsylla caucasica 

Stenoponia ivanovi

Общественная полевка Ctenophthamus secundus asiaticus

Nosopsyllus consimilis

Обыкновенная полевка Amalaraeus dissimilis daghestanicus

Amphipsylla georgica

A. rossica

Callopsylla c. caspia 

Megabothris turbidus

Nosopsyllus consimilis

Peromyscopsylla b. bidentata

Frontopsylla с. caucasica

Ctenophthamus b. bogatschevi 

C. golovi elegans

C. k. kirschenblatti

C. shovi

C. teres

C. wladimiri 

Hystrichopsylla satunini 

H. talpae orientalis 

Rhadinopsylla caucasica 

Stenoponia ivanovi
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таблица 3. Распределение видов блох по видам сем. хомяковые (Cricetidae) 
на территории Закавказского высокогорного очага чумы
Table 3. Distribution of flea species by the cricetid rodents (Cricetidae) 
in the Transcaucasian highland natural plague focus  

Виды блох Виды хозяев

Amalaraeus dissimilis daghestanicus Обыкновенная полевка

Amphipsylla georgica Снеговая полевка, 

 закавказский хомяк,

 обыкновенная полевка

A. kuznetzovi kuznetzovi Снеговая полевка 

A. rossica Водяная полевка,

 снеговая полевка,

 кустарниковая полевка,

 обыкновенная полевка

A. s. schelkovnikovi Серый хомячок

Atyphloceras nuperum palinum Кустарниковая полевка

Callopsylla c. caspia Снеговая полевка,

 обыкновенная полевка

C. s. saxatilis Снеговая полевка

Ctenophthamus acuminatus Закавказский хомяк

C. golovi elegans Кустарниковая полевка,

 обыкновенная полевка

C. i. iranus Закавказский хомяк,

 кустарниковая полевка

C. k .kirschenblatti Обыкновенная полевка

C. rettigi smiti Закавказский хомяк

C. secundus asiaticus Общественная полевка

C. shovi Кустарниковая полевка,

 обыкновенная полевка

C. teres Закавказский хомяк,

 обыкновенная полевка

C. wladimiri Обыкновенная полевка
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C. b. bogatschevi Закавказский хомяк,

 обыкновенная полевка

Frontopsylla elata caucasica Закавказский хомяк,

 обыкновенная полевка

Hystrichopsylla satunini Кустарниковая полевка,

 обыкновенная полевка

H. talpae orientalis Кустарниковая полевка,

 обыкновенная полевка

Leptopsylla nana Снеговая полевка 

Megabothris turbidus Обыкновенная полевка

M. walkeri Водяная полевка,

 кустарниковая полевка

Neopsylla pleskei caucasca Закавказский хомяк

Nosopsyllus consimilis Закавказский хомяк,

 кустарниковая полевка,

 общественная полевка,

 обыкновенная полевка

Paradoxopsyllus h. hesperius Снеговая полевка 

Paraneopsylla dampfi Снеговая полевка 

Peromyscopsylla b. bidentata Снеговая полевка, 

 обыкновенная полевка

Rhadinopsylla caucasica Кустарниковая полевка,

 обыкновенная полевка

Stenoponia ivanovi Кустарниковая полевка,

 обыкновенная полевка

Wagnerina schelkovnikovi Серый хомячок

Источники: Аветисян, Езекелян, 1975а, б; Тифлов и др., 1977; Исаева, 1983; Кадацкая и др., 
1985; Дятлов и др., 2001; Даниелян и др., 2016; Ермолова и др., 2018; Лазаренко и др., 2021.
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расПространение Блох на территории очага

Блохи 24 видов распространены практически на всем протяжении Закавказско-
го высокогорного очага чумы (на Джавахетско-Армянском нагорье и хребтах вос-
точной части Малого Кавказа). Это Myoxopsylla jordani, Nosopsyllus mokrzeckyi, 
N. consimilis, Callopsylla caspia, C. saxatilis, Мegabothris walkeri, M. turbidus (Rothschild, 
1909), Ceratophyllus s. sciurorum, Frontopsylla c. caucasica, Amphipsylla rossica, 
A. kuznetzovi, Letopsylla taschenbergi, L. segnis, Ctenophthalmus proximus, C. rettigi smiti, 
С. acuminatus, C. golovi elegans, C. bogatschevi, C. secundus, Rhadinopsylla caucasica, 
Stenoponia ivanovi, Neopsylla pleskei armeniaca, Hystrichosylla talpae orientalis Curts, 
1826 и H. satunini Wagner, 1916.

Ctenophthalmus bogatschevi представлен на территории Закавказского высокогор-
ного очага двумя подвидами: C. b. tatianae Argyropulo, 1936, обитающем на Джава-
хетском нагорье, а также в северной и северо-западной частях Армянского нагорья;  
C. b. bogatschevi, распространенным в северо-восточной части Армянского нагорья и 
в восточной части Малого Кавказа (Мровдагский, Карабахский и Шахдагский хребты).

Только в западной части очага, на Джавахетском нагорье, обитает Amphipsylla 
georgica Savenko, 1948. На Джавахетском и Армянском нагорьях обнаружены 
Ctenophthalmus fissurus и C. k. kirschenblatti.

На Джавахетском нагорье и в северо-западной части Армянского нагорья рас-
пространена блоха C. teres, в его юго-восточной части – C. wladimiri. Граница между 
ними проходит южнее оз. Севан по Варденисскому и Гегамскому хребтам. C. wladimiri 
распространен и в восточных районах Малого Кавказа (на Зангезурском хребте и 
Карабахском нагорье).

Amphipsylla s. schelkovnikovi и Wagnerina schelkovnikovi Ioff et Argyropulo, 1934 
обитают в восточной части Малого Кавказа и на Армянском нагорье.

Армянским нагорьем ограничено распространение Citellophilus transcaucasicus, 
Oropsylla idahoensis ilovaiskii и Neopsylla setosa spinea, а также C. iranus, С. shovi и 
C. secundus.

Виды, известные пока из немногих пунктов, это Amalaraeus dissimilis, Leptopsylla 
nana, L. sexdentata и Peromyscopsylla bidentata.

Существенные отличия имеются в видовом составе блох разных высотных поясов. 
Для предгорий и среднегорий характерна Nosopsyllus consimilis, для пояса высоко-
горий – Amalaraeus dissimilis, Callopsylla caspia, C. saxatilis, Paradoxopsyllus hesperius 
Ioff, 1946, Frontopsylla caucasica, Amphipsylla kuznetzovi, Rhadinopsylla caucasica и 
Paraneopsylla dampfi Ioff, 1946.
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осоБенности ареалов виДов Блох

Ареалы блох грызунов Закавказского высокогорного природного очага чумы по 
расположению могут быть условно отнесены к 7 типам.

Европейско-центральноазиатский тип включает девять видов блох. Они  рас-
пространены от Южной Европы до Казахстана Центральной Азии. Это Nosopsyllus 
mokrzeckyi, N. consimilis, Callopsylla caspia, Ctenophthalmus rettigi, C. golovi, C. secundus 
и Stenoponia ivanovi – паразиты преимущественно хомяковых, а также Neopsylla setosa 
и Myoxopsylla jordani – блохи некоторых беличьих и соневых. Примечательно, что 
в этот тип входит блоха Callopsylla caspia, основной переносчик чумы во всех по-
левочьих природных очагах чумы Евразии.

Эукавказский тип включает ареалы блох хомяковых (в основном полевок) девяти 
видов: Amphipsylla georgica, C. acuminatus, C. kirschenblatti, C. chionomydis, C. shovi, 
C. bogatschevi, Rhadinopsylla caucasica, Paraneopsylla dampfi и Hystrichopsylla satunini. 
Они распространены на большей части территории Кавказа, а в ряде случаев обитают 
в Малой Азии.

Кавказско-центральноазиатский тип содержит ареалы блох семи видов: Frontopsylla 
c. caucasica, Paradoxopsyllus hesperius, Amphipsylla kuznetzovi, A.schelkovnikovi, 
Leptopsylla nana, L. sexdentata и Neopsylla pleskei. Это преимущественно паразиты по-
левок, распространенные на Кавказе, в Казахстане и Центральной Азии. В некоторых 
случаях блохи встречены южнее и восточнее: в Передней Азии и Южной Сибири.

Закавказский тип объединяет пять видов блох хомяковых, обитающих в За-
кавказье и на прилежащих территориях Передней Азии: Wagnerina schelkovnikovi, 
Ctenophthalmus fissurus, C. iranus, C. wladimiri и C. teres.

Европейско-сибирский тип ареала присущ блохам полевок Megabothris walkeri, 
Megabothris turbidus, Amphipsylla rossica и Peromyscopsylla bidentata; европейско-
переднеазиатский тип – паразитам полевок Callopsylla saxatilis, Atyphloceras nuperum 
palinum Jordan, 1931 и мышей – Ctenophthalmus proximus.

Кроме того, на данной территории обитают виды с широкими ареалами. Ареалы 
голарктического типа свойственны Oropsylla idahoenis и Amalaraeus dissimilis, ареалы 
западно-центрально-палеарктического – Hystrichopsylla talpae, трансевразиатского – 
Ceratophyllus sciurorum.

Среди блох – паразитов грызунов в Закавказском высокогорном природном оча-
ге чумы 45% составляют виды, каждый из которых связан с несколькими видами 
основных хозяев. Это, например, Callopsylla caspia, Nosopsyllus consimilis, Frontopsylla 
caucasica, Ctenophthalmus wladimiri, Ctenophthalmus golovi, Ctenophthalmus teres, 
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Amphipsylla rossica, Frontopsylla c. caucasica, Neopsylla pleskei, Rhadinорsylla caucasica 
и Stenoponia ivanovi. Это может способствовать трансмиссии чумы между грызунами 
разных таксонов. Таким образом, профилактические мероприятия должны быть на-
правлены на весь комплекс видов блох-паразитов основного носителя чумы.

Блохи 24 видов распространены практически на всем протяжении Закавказского 
высокогорного очага чумы, другие виды отмечены только на части этой территории. 
В ряде случаев хозяин и специфический паразит ограничены в распространении вы-
сотами определенного диапазона или разными биотопами. Блохи грызунов Закавказ-
ского высокогорного природного очага чумы по расположению ареала можно отнести  
к 7 типам.
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FLEAS (SIPHONAPTERA) OF RODENTS  
IN THE TRANSCAUCASIAN HIGHLAND  

NATURAL PLAGUE FOCUS
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SUMMARY

The Transcaucasian highland vole natural plague focus is located within the Javakheti-Armenian 
(Javakheti and Armenian) Highlands and the Lesser Caucasus. In this region, rodents are hosts for 
fleas of 42 species from 21 genera. The one third part of flea species are monoxenous, the remaining 
species are oligoxene or pleioxene parasites. Fleas of 24 species are represented throughout the focus. 
Others are confined either to the Armenian or the Javakheti Highlands, as well as to the Lesser 
Caucasus. On the territory of the Transcaucasian focus, the warm period of the year is the most 
favorable time for the transmission of the plague, since fleas – parasites of the common vole – are 
characterized by high activity of nutrition and reproduction during this period.


