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Подсемейство песчанковые, или песчанки (Gerbillinae), – основные компоненты биоцено-
зов пустынь и полупустынь. Именно они служат хозяевами многих видов блох и основными 
носителями возбудителя этой болезни в ряде природных очагов чумы.

Проанализированы таксономическое разнообразие, характер распространения и паразито-
хозяинные связи видов блох, отмеченных в качестве паразитов песчанок на территории Кавказа. 
Песчанки и их блохи проникли на Кавказ из Передней Азии в плиоцене параллельно с мигра-
цией флористических псаммофильных комплексов. В голоцене в Предкавказье с северо-востока 
шло вселение полупустынных и пустынных туранских видов растений, а фауна песчанок и их 
блох пополнилась несколькими видами и подвидами. В соответствии с расселением носите-
лей и переносчиков, песчаночьи природные очаги чумы в Закавказье могли существовать уже  
в плиоцене, а в Предкавказье сформировались не ранее голоцена. 
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Подсемейство песчанки представлено 17 родами, распространенными в полупусты-
нях, пустынях и саваннах Азии и Африки. Специфическими для песчанок являются 
блохи 94 видов 12 родов. Они паразитируют у песчанок практически всех родов. 
Песчаночьи природные очаги чумы на Кавказе известны более ста лет (Дятлов и др., 
2001; Онищенко, Кутырев, 2004; Кутырев, Попова, 2016). Значительное разнообразие 
видов блох, в том числе паразитов песчанок, от которых в природе был выделен 
возбудитель заболевания, их способность передавать чуму показывают возможности 
трансмиссии микроба (Medvedev et al., 2019, 2020, 2023; Medvedev, Verzhutsky, 2020).

Эта статья является очередной в серии публикаций, посвященных выявлению 
особенностей распространения и паразито-хозяинных связей видов блох на Кавказе 
и сопредельных территориях. Предыдущие работы (Котти и др., 2019, 2020, 2021; 
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Котти, Стахеев, 2022) были направлены на анализ видового состава, распространения, 
паразито-хозяинных связей блох млекопитающих и птиц западной и восточной части 
Большого Кавказа, Степного Подонья, Юга России. В настоящем сообщении рас-
смотрены результаты многолетних исследований фауны и эпизоотического значения 
блох песчанок на Кавказе.

Территория, заселенная песчанками на Кавказе, включает полупустыни Терско-
Кумской, Кура-Араксинской и Ленкоранской низменностей, Талыша, Приараксинских 
хребтов и котловин. В Предкавказье обитают тамарисковая и полуденная, в Закав-
казье – краснохвостая, персидская, малоазийская, полуденная песчанки, песчанки 
Виноградова и Даля.

В админиcтративном отношении это Российская Федерация (Ставропольский край, 
Республика Дагестан), Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика 
Грузия.

В Предкавказье находится Прикаспийский песчаный, в Закавказье – Закавказский 
равнинно-предгорный и Приараксинский низкогорный песчаночьи природные очаги 
чумы.

Сведения о песчанках, обитающих на территории Кавказа, изложены нами (табл. 1)  
на основании материалов ряда публикаций (Темботов, 1972; Шидловский, 1976; Эй-
гелис, 1980; Дятлов, Аванян, 1987; Павлинов и др., 1990; Тарасов, 2002; Темботова, 
2015).

Таблица 1. Распределение видов песчанок на территории Кавказа
Table 1. Distribution of gerbil species in the territory of the Caucasus

Виды грызунов Территория Биотоп
Высотный  

пояс,  
м над ур. м.

Тамарисковая песчанка –  
Meriones tamariscinus 
(Pallas)

Восточное Предкавказье Закрепленные пески 0–250

Полуденная песчанка –  
M. meridianus (Pallas)

Восточное Предкавказье, 
Среднеараксинская 

котловина

Песчаные массивы,  
слабо закрепленные  

пески

0–150,  
800–900

Персидская песчанка –  
M. persicus Blanford

Малый Кавказ и Талыш Травянистые  
и каменистые участки

250–2300

Краснохвостая песчанка –  
M. libycus Lichtenschtein

Кура-Араксинская 
низменность, предгорья 

Большого и Малого 
Кавказа

Травянистые  
участки

0–800

Песчанка Виноградова –  
M. vinogradovi Heptner

Среднеараксинская 
котловина

Травянистые  
участки

1500–2000

Малоазийская песчанка –  
M. tristrami Thomas

Вдоль долин Куры  
и Аракса

Травянистые  
участки

0–2000

Песчанка Даля –  
M. dahli Shidlovski

Приараксинские хребты Бугристые 
полузакрепленные пески

1000–1600
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В основу работы положены материалы, полученные автором во время экспеди-
ций и стационарных наблюдений с 1983 по 2020 г. в различных районах обитания 
песчанок на Кавказе. Это Восточное Предкавказье, Кура-Араксинская низменность, 
Приараксинские хребты.

Насекомых собирали с грызунов, из их нор и гнезд, пользуясь обычными мето-
дами. Ряд сведений получили при работе с коллекциями и архивными материала-
ми Ставропольского научно-исследовательского противочумного института, а также 
Армянской, Грузинской, Азербайджанской, Дагестанской противочумных станций, 
Зоологического института РАН, Зоологического музея МГУ.

Идентифицированы блохи, полученные в те же сроки от Г.А. Аветисяна,  
Н.С. Агаевой, Л.А. Белик, В.С. Гончарова, К.П. Кадацкой, Т.И. Казаковой, Л.И. Кли-
мовой, П.Н. Коржова, А.Н. Талыбова, В.С. Ткаченко, Г.В. Труфанова, Ш.Г. Цихистави. 
В общей сложности была определена видовая принадлежность свыше 45 тысяч экз. 
блох, собранных с песчанок, из ходов их нор и гнезд.

Среди блох по степени специфичности паразитов в выборе хозяев различали мо-
ноксенные, или ультраспецифичные виды (связаны с одним видом хозяина), олигок-
сенные виды (паразиты нескольких видов хозяев одного рода), плейоксенные виды 
(связаны с основными хозяевами из нескольких родов одного семейства) и поликсен-
ные виды (связаны с хозяевами, принадлежащими к разным семействам) (Балашов, 
2009).

Полностью использованы материалы публикаций, перечисленных в следующем 
разделе. В итоге мы располагаем данными о видовом разнообразии блох всех видов 
песчанок фауны Кавказа. Названия грызунов приведены по: И.Я. Павлинов и др. 
(1990, 1995), по: А.А. Лисовский и др. (2019).

ПАРАЗИТО-ХОЗЯИННЫЕ СВЯЗИ БЛОХ ПЕСЧАНОК НА КАВКАЗЕ
На Кавказе песчанки служат основными хозяевами для блох 12 видов (табл. 2). 

Ниже приведены данные об основных хозяевах, ареалах и распространении на Кав-
казе всех специфических и основных видов блох песчанок.

Xenopsylla conformis (Wagner, 1903). Паразит малых песчанок в Северной Африке, 
Передней и Центральной Азии, на Кавказе, в Нижнем Поволжье и Казахстане. На 
Кавказе обитает в Кура-Араксинской низменности, южных предгорьях Большого Кав-
каза и северных предгорьях Малого Кавказа.  персидской, краснохвостой, малоазий-
ской, полуденной песчанок, песчанки Виноградова (Савенко, 1950; Аветисян, 1959, 
1970; Абесадзе и др., 1970; Куницкий, 1970; Исаева, 1971, 1983; Кадацкий, Кирее-
ва, 1971; Киреева, Кадацкий, 1971; Котти, Артюшина, 2020). Обнаружен в северо-
восточной части Предкавказья (Хасаев и др., 2008).

Coptopsylla bairamaliensis Wagner, 1928. Блоха песчанок рода Meriones в Централь-
ной и Передней Азии, Казахстане, Прикаспийской низменности. На Кавказе заселя-
ет Восточное Предкавказье. Паразит полуденной и тамарисковой песчанок (Иофф, 
Тифлов, 1954; Бакеев и др., 1956; Тифлов и др., 1977; Чумакова, 1992; Котти, 2016; 
Котти, Стахеев, 2022).

C. caucasica Isayeva-Gurvich, 1950. Паразит краснохвостой, малоазийской и пер-
сидской песчанок в Куринской впадине (Исаева, 1956, 1971, 1983; Ралль и др., 1958; 
Емельянов и др., 1978; Котти и др., 1999).
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C. lamellifer (Wagner, 1895). Центральная и Передняя Азия, Прикаспий, Кавказ. 
Образует ряд подвидов. На Приараксинских хребтах, в котловинах и прилежащей 
территории встречается C. l. arax Isayeva-Gurvieh, 1950. Это паразит персидской, ма-
лоазийской, полуденной песчанок и песчанки Виноградова (Исаева, I956, 1971, 1983; 
Аветисян, 1959, 1970). В Нижнем Поволжье обитает подвид C. l. dubinini Ioff, 1950.

Nosopsyllus (Gerbillophilus) laeviceps (Wagner, 1909). Ареал вида протянулся от 
Кавказа, Передней Азии и Нижнего Поволжья до Казахстана, Центральной Азии  
и Восточного Китая. На Кавказе вместе с тамарисковой и полуденной песчанками 
N. l. nogaicus Goncharov, 2011 заселяет Восточное Предкавказье (Бакеев и др., 1956; 
Мирзоева, 1956; Чумакова, 1992; Котти, 2016; Котти, Стахеев, 2022), а N. l. laeviceps 
обитает на краснохвостой и малоазийской песчанках в Кура-Араксинской низменности 
до среднего течения р. Аракс (Wagner, Argyropulo, 1934; Савенко, 1950; Куницкий, 
Куницкая, 1962; Куницкий, 1970; Абесадзе и др., 1970; Исаева, 1971, 1983; Емельянов 
и др., 1978; Котти и др., 1992)

N. (G.) iranus Wagner, Argyropulo, 1934. Армянское и Иранское нагорья, 
Приараксинcкие возвышенности и низменности, Восточное Средиземноморье.  
На Кавказе обитает подвид N. i. iranus. Ареал ограничен Армянским и Иранским 
нагорьями, Приараксинcкими возвышенностями и низменностями. На северо-востоке 
ареала встречается совместно с N. laeviceps. Паразит персидской, краснохвостой, 
малоазийской песчанок, песчанок Виноградова и Даля (Wagner, Argyropulo, 1934; 
Аргиропуло, 1935; Иофф, Иванова, 1956; Smit, 1960; Куницкий, Куницкая, 1962; Klein 

Таблица 2. Песчанки (Meriones) – специфические и основные хозяева блох 
на территории Кавказа
Table 2. Gerbils (Meriones) – specific and normal hosts of fleas 
in the territory of the Caucasus 

Вид хозяина Виды блох

Тамарисковая песчанка Xenopsylla conformis, Coptopsylla bairamaliensis, 
Nosopsyllus laeviceps, Rhadinopsylla ucrainica, 

Stenoponia vlasovi

Полуденная песчанка 
(Восточное Предкавказье)

X. conformis, C. bairamaliensis, N. laeviceps, S. vlasovi

Полуденная песчанка 
(Среднеараксинская 
котловина)

X. conformis, N. iranus, S. tripectinata

Персидская песчанка X. conformis, C. lamellifer, N. iranus, R. cedestis, S. tripectinata

Краснохвостая песчанка X. conformis, C. caucasica, N. laeviceps, N. iranus, 
Paradoxopsyllus gussevi, R. ucrainica, S. tripectinata

Песчанка Виноградова X. conformis, C. lamellifer, N. iranus, R. cedestis, S. tripectinata

Малоазийская песчанка X. conformis, C. lamellifer, N. laeviceps, N. iranus, R. cedestis, 
R. ucrainica, S. tripectinata

Песчанка Даля X. conformis, N. iranus
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et al., I963; Аветисян, 1970; Куницкий, 1970; Исаева, 1971; Фаранг-Азад, 1972; Lewis, 
Lewis, 1990; Ravasan et al., 2017; Keskin et al., 2018).

N. (N.) mikulini (Kunitsky et Kunitskaya, 1961). Кура-Араксинская низменность 
и Иранское нагорье. Находки на полуденной и персидской песчанках, других грызунах 
(Куницкий, Куницкая, 1962; Фаранг-Азад, 1972).

Paradoxopsyllus gussevi Mirzoyeva, 1954. Блоха грызунов в горах и предгорьях 
восточной части Большого Кавказа; на южных склонах паразитирует на краснохво-
стой песчанке (Мирзоева, 1956; Ралль и др., 1958; Бакеев и др., 1962; Исаева, 1971; 
Тифлов и др., 1977; Котти, 1997).

Rhadinopsylla (Rh.) cedestis Rothschild, 1913. Блоха песчанок на Кавказе, в Казах-
стане и Центральной Азии. На Кавказе вид распространен на Армянском нагорье, 
Приараксинских хребтах и котловинах на персидской, малоазийской песчанках и пес-
чанке Виноградова (Аветисян, 1970; Исаева, 1971, 1983; Тифлов и др., 1977).

R. (Rh.) ucrainica Wagner et Argyropulo, 1934. Блоха грызунов (песчанок и полевок) 
в полупустынных и степных ландшафтах Восточной Европы, Кавказа, Передней и 
Центральной Азии. В пределах Кавказа ареал R. u. ucrainica занимает Предкавказье, 
Кура-Араксинскую низменность, предгорья Большого и Малого Кавказа. В Закавказье 
это паразит тамарисковой, краснохвостой, малоазийской песчанок (Wagner, Argyropulo, 
1934; Аргиропуло, 1935; Иофф, Тифлов, 1954; Савенко, 1950; Ралль и др., 1958; Сыр-
вачева, 1964; Абесадзе и др., 1970; Аветисян, 1970; Куницкий, 1970; Исаева, 1971, 
1983; Киреева, Кадацкий, 1971; Емельянов и др., 1978; Шевченко и др., 1983; Котти 
и др., 1999; Ravasan et al., 2017; Котти, Стахеев, 2022).

Stenoponia tripectinata (Tiraboschi, 1902). Блоха песчанок, лесных и полевых 
мышей в Северной Африке, Южной Европе, Передней и Малой Азии. На Кавказе  
S. t. insperata Weiss, 1930 связана с персидской, краснохвостой, малоазийской пес-
чанками, песчанкой Виноградова, на территории Кура-Араксинской низменности,  
в прилежащих предгорьях Большого Кавказа и на Приараксинских хребтах. В Вос-
точном Предкавказье обнаружена на перелетных птицах (Wagner, Argyropulo, 1934; 
Аргиропуло, 1935; Иофф, Иванова, 1956; Ралль и др., 1958; Куницкий, Куницкая, 
1962; Абесадзе и др., 1970; Аветисян, 1970; Исаева, 1971, 1983; Киреева, Кадацкий, 
1971; Емельянов и др., 1978; Котти и др., 1999; Ravasan et al., 2017; Lewis, Lewis, 
1990; Keskin et al., 2018).

S. vlasovi Ioff et Tiflov, 1934. Паразит тамарисковой и полуденной песчанок в Вос-
точном Предкавказье, Нижнем Поволжье, Казахстане, Передней и Центральной Азии 
(Тифлов и др., 1977; Чумакова, 1992; Ravasan et al., 2017; Котти, Стахеев, 2022).

На территории Кавказа песчанки 7 видов (7% от всех видов млекопитающих Кав-
каза, обследованных на наличие блох) являются специфическими или основными 
хозяевами для блох 12 видов.

Среди рассмотренных нет ни одного моноксенного вида блох. В пределах ареала 
каждый вид паразита живет на всех доступных видах песчанок, т.е. является олигок-
сенным. Будучи, как и другие блохи, временными паразитами, песчаночьи блохи име-
ют ареалы, не совпадающие с ареалами хозяев. Яркий пример этого – распростране-
ние Coptopsylla caucasica, ограниченное песчанками в Куринской впадине. Stenoponia 
tripectinata в Закавказье обитает практически всюду, где живут основные хозяева. 
Поликсенные паразиты Nosopsyllus mikulini, Paradoxopsyllus gussevi, Rhadinopsylla. 
ucrainica не являются специфическими для песчанок.
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФАУНЫ БЛОХ ПЕСЧАНОК КАВКАЗА
Неогеновый период
Согласно палеогеографическим данным, в эпоху верхнего миоцена, около 7 млн. 

лет назад, образовался Кавказский полуостров. Фауна была тропической (Беккер-
Мегдисова, 1965; Габуния, 1973).

Гнездово-норовый паразитизм блох получил широкое распространение при образо-
вании в неогеновом периоде обширной территории открытых, безлесных ландшафтов, 
населенной грызунами-норниками (Дятлов, 1989).

Поскольку песчанки преимущественно растительноядные животные, питающиеся 
семенами и наземными частями растений, окружающих места их обитания, то их ми-
грация на Кавказ проходила синхронно с миграцией флористических псаммофильных 
элементов и комплексов из средиземноморского и среднеазиатского центров видоо-
бразования растений. Возможность таких миграционных потоков предопределяется 
возникшим к тому времени Альпийско-Гималайским поясом из покровно-складчатых 
горных сооружений на южном берегу Тетиса, простиравшихся от Гибралтара до Гима-
лаев (Хаин, 2001; Иванов, 2022). Неоген стал начальным этапом становления ксеро-
фильной флоры и фауны Кавказа на миграционной основе. Часть мигрировавших на 
Кавказ видов псаммофитов, например Senecio schischkinianus Sof. и Asperula diminuta 
Klok. (сем. Rubiaceae), Isatis sabulosa Steven ex Ledeb. (Brassicaceae) и некоторые 
другие, в процессе эволюции стала эндемичной, что свидетельствует о древности 
начала миграционных процессов.

В плиоцене начинает формироваться современная фауна млекопитающих. В част-
ности, в отложениях плиоценового периода, наряду с костными останками вымерших, 
обнаруживаются и останки представителей современных родов зверей (Верещагин, 
1954; Алексеева, Швырева, 1986; Тесаков, 2004; Тесаков, Письменская, 2005; Титов, 
2008).

В раннем плиоцене в Евразии и Северной Африке появляются грызуны, похожие 
на песчанок или идентичные им (Агаджанян, 2009). Род Meriones рассматривает-
ся как переднеазиатский (в широком смысле) автохтон, освоивший пустыни Турана  
и Северной Африки (Павлинов и др., 1990).

Смена видового и родового составов фауны региона в плиоцене отмечается и 
среди представителей других групп животных: наземных брюхоногих моллюсков, 
скорпионов, прямокрылых, жуков, сетчатокрылых и двукрылых насекомых (Исаков 
и др., 1966; Стеклов, 1966). В плиоцене получает свое развитие сухопутная связь 
Кавказского региона с Южной Европой, с одной стороны, с Малой и Передней Азией, 
с другой. Теплый и влажный климат этого периода создает условия для обитания на 
Кавказе мезофильных видов, характерных для современной фауны млекопитающих 
и их эктопаразитов – блох.

К плиоценовым сухолюбивым видам восточносредиземноморского (переднеазиат-
ского) происхождения на Кавказе относятся краснохвостая, персидская, малоазийская, 
полуденная песчанки, песчанки Виноградова и Даля (Верещагин, 1959), а также их 
блохи Xenopsylla conformis, Nosopsyllus l. laeviceps, N. iranus, Coptopsylla lamellifer 
arax, Rhadinopsylla cedestis, Stenoponia tripectinata, а также Rhadinopsylla ucrainica. 
Большой Кавказ оказался непреодолимой преградой для расселения песчанок и их 
блох на север.
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Четвертичный период
Четвертичный период характеризуется сменой гляциальных и ксеротермических 

периодов (Синицын, 1980). В периоды межледниковий Восточное Предкавказье, 
прикаспийская часть Дагестана и Азербайджана насыщались многочисленными по-
лупустынными и пустынными туранскими псаммофильными флористическими эле-
ментами, такими как Secale cereale, Leymus racemosus, Stipa caspia (сем. Gramineae), 
Eremosparton aphyllum, Astragalus longipetalus, A. karakugensis (сем. Poaceae), Centaurea 
arenaria (сем. Asteraceae) и многими другими, а фауна грызунов пополнилась по-
луденной (вторично) и тамарисковой песчанками (Верещагин, 1959) и их блохами  
X. conformis, N. l.nogaicus, C. bairamaliensis и S. vlasovi. Костные останки большой, 
полуденной и тамарисковой песчанок, датируемые возрастом от 9 до 5 тыс. лет тому 
назад, были обнаружены в Восточном Предкавказье (Мялковский, 1983).

На территории Сахаро-Гобийской биогеографической области известны активные 
природные очаги чумы песчаночьего типа. На всем этом пространстве многочис-
ленны факты обнаружения чумы у грызунов и случаи заболеваний людей. Природ-
ная очаговость чумы установлена в Северной Африке в пределах пустынь Сахары,  
в Прикаспии, на Кавказе, в Казахстане, Передней и Центральной Азии. Специфи-
ческие блохи основных носителей чумы, обитающие в этих областях, принадлежат  
к родам Xenopsylla, Coptosylla, Nosopsyllus, Paradoxopsyllus, Stenoponia, и Rhadinopsylla.

Блохи поражают на Кавказе песчанок всех видов. Большинство паразитов про-
никло сюда из Передней Азии в плиоцене параллельно с миграцией флористических 
псаммофильных комплексов. В голоцене в Предкавказье вместе с песколюбивыми 
растениями с северо-востока идет вселение таких полупустынных туранских видов, 
как полуденная (вторично), тамарисковая песчанки и их блохи.

В песчаночьих очагах чумы Кавказа гнездово-норовый тип паразитизма блох пес-
чанок обеспечивает широкое распространение возбудителя чумы среди грызунов; 
роль основного переносчика принадлежит блохам рода Xenopsylla в соответствии с их 
высокой численностью, длительным периодом паразитирования на основном носителе 
и выявленной в эксперименте способностью активно передавать чуму.
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FLEAS (SIPHONAPTERA) OF GERBILS IN THE CAUCASUS
B. K. Kotti, A. L. Ivanov
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SUMMARY

Representatives of the gerbil subfamily (Gerbillinae) are the main components of biocenoses 
in deserts and semi-deserts. They are the hosts of many flea species and the main vectors of the 
causative plague agent in a number of natural plague foci.

The taxonomic diversity, distribution pattern and host-parasite relationships of flea species noted 
as parasites of gerbils in the Caucasus are analyzed. Gerbils and their fleas entered the Caucasus 
from southwest Asia in the Pliocene in parallel to the migration of floral psammophilic complexes. 
In the Holocene, semi-desert and desert Turanian plants were introduced from the northeast to the 
Pre-Caucasus, and the fauna of gerbils and their fleas was replenished with several species and 
subspecies. In accordance with the settlement of carriers and vectors, sandy natural plague foci in 
Transcaucasia could have existed already in the Pliocene, and in the Pre-Caucasus they were formed 
no earlier than the Holocene.


