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Виды отряда насекомоядные (Eulipotyphla) – важные компоненты наземных экосистем. 
Это активные потребители мелких животных, в первую очередь членистоногих, и основные 
носители возбудителей инфекционных болезней в ряде природных очагов туляремии, геморра-
гической лихорадки с почечным синдромом, лептоспирозов. Насекомоядные бывают заражены 
возбудителем чумы. Членистоногие, паразитирующие на этих млекопитающих, также могут 
быть инфицированы возбудителями этих болезней и служить их переносчиками.

Проанализированы таксономическое разнообразие, характер распространения и паразито-
хозяинные связи видов блох, отмеченных в качестве паразитов насекомоядных на территории 
Кавказа. Насекомоядные и их блохи проникали на Кавказ из Южной Европы, Малой и Перед-
ней Азии в плиоцене и плейстоцене параллельно с миграцией флористических комплексов. 
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Отряд насекомоядные представлен на Кавказе 14 видами трех семейств, распро-
страненных по всему региону. Эта статья является очередной в серии публикаций, 
посвященных выявлению особенностей распространения и паразито-хозяинных связей 
видов блох на Кавказе и сопредельных территориях. Предыдущие работы (medvedev, 
Kotti, 2012, 2013; Котти и др., 2019, 2020, 2021; Kotti, Stakheev, 2022; Котти, Ива-
нов, 2024) были направлены на анализ видового состава, распространения, паразито-
хозяинных связей блох млекопитающих и птиц Большого Кавказа, Степного Подонья, 
Юга России и Кавказа в целом. В настоящем сообщении рассмотрены результаты 
многолетних исследований фауны блох насекомоядных Кавказа.

Сведения о насекомоядных, обитающих на территории Кавказа, содержатся в ряде 
публикаций (Темботов, 1972; Соколов, Темботов, 1989; Зайцев и др., 2014; Тембото-
ва, 2015; Igea et al., 2015). Эти зверьки обитают на лугах, в лесах, садах, зарослях 
кустарников, поймах рек, полях, степях и полупустынях.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

В основу работы положены материалы, полученные авторами во время экспедиций и ста-
ционарных наблюдений с 1981 по 2023 гг. в Предкавказье, на Джавахетско-Армянском нагорье 
и в горах Большого Кавказа.  Насекомых собирали со зверьков, пользуясь обычными методами. 
Ряд сведений получили при работе с коллекциями и архивными материалами Ставрополь-
ского научно-исследовательского противочумного института, а также Армянской, Грузинской, 
Азербайджанской, Дагестанской, Кабардино-Балкарской и Причерноморской 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, А.А. Гусевой, Н.Ф. Дарской, К.П. Кадацкой, Т.И. Казаковой,  
Л.И. Климовой, П.Н. Коржова, А.Н., Н.Ф. Лабунец, Талыбова, В.С. Ткаченко, Г.В. Труфанова,  
Ш.Г. Цихистави. В общей сложности была определена видовая принадлежность свыше  
4800 экз. блох, собранных с насекомоядных. 

Среди блох по степени специфичности паразитов в выборе хозяев различали моноксенные 
или ультраспецифичные виды (связанные с одним видом хозяина), олигоксенные виды (пара-
зиты нескольких видов хозяев одного рода), плейоксенные виды (с основными хозяевами из 
нескольких родов одного семейства) и поликсенные виды (связанные с хозяевами, принадле-
жащими разным семействам) (Балашов, 2009).

Полностью использованы материалы публикаций, перечисленных в следующем разделе.  
В итоге мы располагаем данными о видовом разнообразии блох почти всех видов насекомо-
ядных фауны Кавказа. Названия хозяев блох приведены по: Павлинов и др. (1995), Зайцев  
и др. (2014), Лисовский и др. (2019).

ПАРАЗИТО-ХОЗЯИННЫЕ СВЯЗИ БЛОХ НАСЕКОМОЯДНЫХ НА КАВКАЗЕ

Echidnophaga gallinacea (Westwood, 1875). Паразит ежей родов Hemiechinus и Pa-
raechinus. Обитает на Кавказе, в Малой Азии и на Иранском нагорье (Тифлов и др., 
1977; Ravasan et al., 2017; Keskin et al., 2018). На Кавказе встречается в Восточном 
Предкавказье (Мирзоева, 1956; Коржов и др., 2007; Kotti, Stakheev, 2022) и Куринской 
впадине (Аргиропуло, 1935; Исаева, 1971). Все находки в пределах ареала основного 
хозяина – ушастого ежа Hemiechinus auritus. Встречается на других млекопитающих. 
Во многие регионы мира этот вид расселен вместе с домашней птицей (Lewis, Lewis, 
1990).

Archaeopsylla erinacei (bouche, 1835). Встречается в Европе, Северо-Западной 
Африке, Малой и Передней Азии (Фаранг-Азад, 1972; Реus, 1972; beaucournu, 1990; 
Lewis, Lewis, 1990; Ravasan et al., 2017; Keskin et al., 2018). На Кавказе обнаружен  
в Предкавказье, на Большом и Малом Кавказе, Армянском нагорье, в Куринской 
впадине и Колхидской низменности (Вагнер, 1909, 1916; Аргиропуло, 1935; Иофф, 
Тифлов, 1954; Иофф, Иванова, 1956; Шатас, 1957; Брюханова, 1961; Исаева, 1971). 
Здесь вид связан с белогрудым Erinaceus concolor, южным E. roumanicus и ушастым 
ежами. Полустационарный паразит (Peus, 1972). Размножение приурочено к зверькам 
в выводковых гнездах (brink, Lofqvist, I973).

Leptopsylla (Leptopsylla) algira jordan et Rothschild, 1911. Распространение: Север-
ная Африка, Южная Европа, Передняя Азия, Крым, Кавказ, Нижнее Поволжье (Иофф, 
Тифлов, 1954; Тифлов и др., 1977; beaucournu, 1990: Lewis, Lewis, 1990; Keskin et al., 
2018: Kotti, Stskheev, 2022). На Кавказе обитает L. a. popovi (Wagner et Argyropulo, 
1934): Восточное Предкавказье и восточная часть Большого Кавказа, Малый Кавказ, 
Кура-Араксинская низменность, Приараксинские котловины и Армянское нагорье –  
на малой Сrocidura suaveolans, белобрюхой C. leucodon, и длиннохвостой C. guel-



499

denstaedti белозубках (Мирзоева, 1956; Шатас, 1957; Талыбов, 1966; Аветисян, 1970; 
Исаева, 1971; Киреева, Кадацкий, 1971; Емельянов и др., 1978).

Palaeopsylla gromovi Argyropulo, 1946. Большой и Малый Кавказ, Центральное 
Предкавказье, Армянское нагорье и северо-восточная часть Малой Азии. Паразит 
бурозубки Радде Sorex raddei, кавказской бурозубки S. satunini, бурозубки Волнухи-
на S. volnuchini и куторы Шелковникова Neomys teres (Иофф и др., 1946; Савенко, 
1950; Иофф, Тифлов, 1954; Аветисян, 1970; Исаева, 1971; Алания и др., 1974; Тифлов  
и др., 1977; Peus, 1977; Лабунец и др., 1983; Цихистави, 1987; Дарская, Котти, 1989; 
Lewis, Lewis, 1990; Kotti, 2018; Keskin et al., 2018; Kotti, Stakheev, 2022). Подвиды:  
C. g. gromovi Argyropulo, 1946 – западная часть Большого Кавказа, Центральное Пред-
кавказье; C. g. obliqua Peus, 1977 – центральная и восточная часть Большого Кавказа, 
Малый Кавказ, Армянское нагорье, северо-восток Малой Азии. 

Palaeopsylla vartanovi Ioff, 1950. Паразит бурозубки Волнухина и длиннохвостой 
белозубки на Кавказе и в Крыму (Иофф и др., 1950; Иофф, Иванова, 1956; Талыбов, 
1966; Аветисян, 1970; Исаева, 1971; Тифлов и др., 1977; Кадацкая, Щирова, 1984; 
Евстафьев, 1990; Даниелян и др., 2016). Кавказская часть ареала ограничена Малым 
Кавказом и Джавахетско-Армянским нагорьем. 

Palaeopsylla caucasica Argyropulo, 1946. Паразит кавказского (Talpa caucasica) 
и малого (T. levantis) кротов в Малой Азии и на Кавказе. Кавказские находки в за-
падной части Большого Кавказа, Колхидской низменности, на Малом Кавказе (Иофф 
и др., 1946; Алания и др., 1974; Тифлов и др., 1977; Белявцева, Текнеджан, 1983; 
Шевченко и др., 1983; Lewis, Lewis, 1990; Keskin et al., 2018).

Palaeopsylla alpestris Argyropulo, 1946. Блоха кавказского и малого кротов, извест-
ная из ряда мест Большого и Малого Кавказа, а также северо-востока Малой Азии 
(Иофф и др., 1946; Шатас, 1957; Алания и др., 1974; Тифлов и др., 1977; Лабунец  
и др., 1983; Шевченко и др., 1983; Lewis, Lewis, 1990; Keskin et al., 2018).

Palaeopsylla osetica Ioff, 1953. Единичные находки самок в Центральном Предкавказье 
(с. Ачалуки в Ингушетии, на малом суслике) и в центральной части Большого Кавказа 
(долина р. Баксан в Кабардино-Балкарии, на куторе). Судя по морфологическим осо-
бенностям, это паразит кротов (Тифлов и др., 1977).

Doratopsylla dampfi Argyropulo, 1935. Паразит бурозубки Радде, кавказской буро-
зубки, бурозубки Волнухина и куторы Шелковникова на Большом и Малом Кавказе, 
северо-востоке Малой Азии (Аргиропуло, 1935, 1938; Савенко, 1950; Шатас, 1957; 
Сырвачева, 1964; Аветисян, 1970; Исаева, 1971; Алания и др., 1974; Белявцева, Тек-
неджан, 1983; Цихистави, 1987: Lewis, Lewis, 1990; Ravasan et al., 2017; Kotti, 2018; 
Keskin et al., 2018; Kotti, Stakheev, 2022).

Таким образом, на территории Кавказа со зверьками отряда насекомоядные 
связаны блохи девяти видов из пяти родов. Еще два вида (Hystrichopsylla talpae 
и H. satunini) паразитируют не только на насекомоядных, но и на грызунах.

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФАУНЫ БЛОХ НАСЕКОМОЯДНЫХ КАВКАЗА

История насекомоядных связана с формированием фауны беспозвоночных, в осо-
бенности насекомых, как кормовой базы. Современные семейства насекомоядных, 
обитающих в Палеарктике, известны в ископаемом состоянии начиная с палеоге-
нового периода. По мнению А.К. Темботова и др. (2001), уже в верхнем миоцене 
образовался ряд близкородственных видов кавказских млекопитающих, в том числе 
землероек и ежей.
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Отсчёт становления современной фауны следует вести со времени возникнове-
ния в конце палеогена Альпийско-Гималайского пояса из покровно-складчатых гор 
на южном берегу Тетиса, простиравшихся от Гибралтара до Гималаев (Хаин, 2001),  
и образования в миоцене сухопутного моста, соединившего Яфетиду с южной сушей. 
Сформировавшийся таким образом Кавказский полуостров явился местом приёма 
миграционных потоков биоты из сложившихся к тому времени видообразовательных 
центров на территории Древнего Средиземья.   

Движущими силами миграций были усиление континентальности климата в конце 
миоцена из-за регрессии морского бассейна, а также эпейрогенез, следствием кото-
рого явилось образование горных хребтов, массивов с высотами от 1500 до 4000 
м над ур. м. и возрастание общего гипсометрического уровня континента. Древние 
орографические комплексы совпадали с современными по общей конфигурации и на-
правленности развития, а все современные горные системы соответствуют древним, 
но только с большей высотой и расчленением (Синицын, 1965).

На примере генетических отношений эндемичных видов флоры Кавказа установ-
лены связи этих таксонов как со средиземноморскими, так и со среднеазиатскими 
видообразовательными центрами и пути среднемиоцен-плиоценовых переселений 
флористических комплексов (Иванов, 2022). Эти переселения могли сопровождаться 
параллельной миграцией консументов первого порядка и их потребителей – насеко-
моядных млекопитающих и их паразитов. Пути миграции схематично показаны на 
рис. 1. В азиатском центре возникают два пути: южный из Гималаев, Белуджистана, 
Загроса в Переднюю Азию и Малый Кавказ, северный – из Копетдага через Эль-
бурс на Малый Кавказ. Из средиземноморского центра такой путь прослеживается 
от Апеннин, Альп, Динарид, Карпат через Горный Крым на Большой Кавказ и через 
Балканиды и Эллиниды в Малую Азию, затем на Малый Кавказ.

Этими путями шли наиболее древние представители флоры Кавказа, ставшие её 
эндемиками. Примером сопряжённости палеогенового и неогенового проникновения 
флористических и фаунистических потоков может служить наличие в талышском  
и колхидском рефугиумах древних представителей фауны этих периодов – S. raddei 
и T. caucasica, родственные связи которых прослеживаются с землеройками и крота-
ми Балкан и Малой Азии (Абдурахманов, Батхиев, 2013), а также проникновение из 
Малой Азии в Закавказье ежей рода Erinaceus; в настоящее время здесь повсеместно 
распространён E. concolor (Темботова, 1999). 

С исчезновением в начале среднего плиоцена Тетиса и соединением Кавказского 
полуострова с Русской равниной возникла возможность обмена флористическими  
и фаунистическими элементами Кавказа с северными территориями. В это время на 
Кавказ проникло значительное количество так называемых аркто-третичных видов 
растений, имеющих в настоящее время анклавные участки ареалов на Большом Кав-
казе (Фёдоров, 1952). Таким же путем из Восточной Европы в европейскую часть 
России, затем через Русскую равнину на Северный Кавказ проникает южный еж 
(Абдурахманов, Батхиев, 2013). 

В плиоценовую эпоху продолжалось формирование современной мезофильной  
и ксерофильной флоры и фауны Кавказа. В частности, в отложениях того времени, 
наряду с костными останками вымерших, обнаруживаются и останки представителей 
современных родов, в частности Crocidura, Sorex и Talpa (Верещагин, 1954; Теса-
ков, 2004; Тесаков, Письменская, 2005; Агаджанян, 2009; Зайцев и др., 2014). Смена 
видового и родового составов фауны региона в плиоцене отмечается и среди пред-
ставителей других групп наземных животных (Исаков и др., 1966; Стеклов, 1966). 
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В ряде случаев возраст кавказских насекомоядных подтверждают результаты 
молекулярно-генетического анализа (Fumagalli et al., 1999 для бурозубок; Colangelo 
et al., 2010 для кротов и Igea et al., 2015 для кутор).

В плиоцене формируется постоянная сухопутная связь Кавказа с Южной Европой, 
а также с Малой и Передней Азией. Для этой эпохи характерен теплый и влажный 
климат. Можно предположить, что тогда появились условия для обитания на Кавказе 
мезофильных видов современной фауны насекомоядных (Верещагин, 1959) и их блох.

Четвертичный период характеризуется сменой гляциальных и ксеротермических 
условий (Синицын, 1980). В плейстоцене и голоцене на Кавказе обитали практически 
все виды современных насекомоядных (Мялковский, 1983; Осипова, 2006; Агаджанян, 
2009; Зайцев и др., 2014). 

Ксеротермические эпохи плейстоцена создали возможности для миграции пред-
ставителей туранской полупустынно-пустынной биоты, преимущественно, в Восточ-
ное Предкавказье. Здесь появились такие виды растений, как Astragalus karakugensis, 
Carex physodes, Eremosparton aphyllum и многие другие. С пустынной фитобиотой 

Рисунок 1. Пути миграций анцестральных видов эндемиков флоры Кавказа из 
видообразовательных центров Древнего Средиземья: 1 – из Гималаев, Белуджистана, Загроса 
в Переднюю Азию и на Малый Кавказ; 2 – из Копетдага через Эльбурс на Малый Кавказ; 
3 – из Апеннин, Альп, Динарид, Карпат через Горный Крым на Большой Кавказ; 4 – из 
Альп через Балканиды и Эллиниды в Малую Азию и на Малый Кавказ (по: Иванов, 2022).
Figure 1. Ancestral species of Caucasian flora endemics migration routes from Ancient middle-
earth speciation centers 1 – from the Himalayas, baluchistan, Zagros to Central Asia and the 
Lesser Caucasus; 2 – from Kopetdag via Elburs to the Lesser Caucasus; 3 – from the Apennines, 
Alps, Dinarides, Carpathians through the mountainous Crimea to the Greater Caucasus; 4 – from 
the Alps through the balkanids and Hellenids to Asia minor and the Lesser Caucasus (according 
to: Ivanov, 2022).
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и её потребителями в эту область мигрировал и ушастый еж (Абдурахманов, Батхиев, 
2013), в настоящее время распространённый в аридных областях Предкавказья и За-
кавказья (Темботова, 1999), а также малая белозубка в ряде ландшафтов Северного 
Кавказа.

Таким образом, фауна насекомоядных млекопитающих-прокормителей блох Кавказа 
включает группы видов: 1) автохтонные, формировавшиеся на основе анцестральных 
видов, мигрировавших из древнесредиземноморских видообразовательных центров  
в плиоцене, и 2) аллохтонные, попавшие на Кавказ в плейстоцене, преимущественно  
в его ксеротермические эпохи. К первой группе относятся кроты, каспийская бело-
зубка, кутора Шелковникова и бурозубки. Формирование этих видов связано с терри-
торией Кавказа, но они не являются эндемичными, поскольку часть их ареала выходит 
на сопредельные территории Ирана, Ирака, Турции. Южный и ушастый ежи, малая, 
белобрюхая и длиннохвостая белозубки – аллохтонные виды, имеющие помимо Кав-
каза обширные ареалы в Палеарктике.

Среди представителей Siphonaptera автохтонные виды – субэндемики Кавказа 
P. alpestris, P. caucasica, P. gromovi и D. dampfi.

Вероятно, вместе с попавшим в Восточное Предкавказье в плейстоцене из Перед-
ней Азии ушастым ежом проникла и блоха E. gallinacea, а с обитателем Древнего 
Средиземья – малой белозубкой – её паразит Leptopsylla algira. 

На территории лесной зоны европейской части России, лесных и луговых высот-
ных поясов Кавказа отмечаются примеры викарирования видов блох различных групп 
хозяев. В частности, у кротов рода Talpa на севере паразитирует блоха Palaeopsylla 
minor (Dale, 1878), а на юге – P. alpestris и P. caucasica. Сответственно, на севере 
обитают P. soricis starki Wagner, 1930 (этот вид проникает в степную и полупустын-
ную зоны с севера по пойменным биотопам) и D. dasycnema (Rothschild, 1897) на 
землеройках-бурозубках и куторах. На юге их сменяют другие виды блох – P. gro-
movi и D. dampfi. Граница между ареалами каждой пары прослеживается и западнее 
Восточно-Европейской равнины (Peus, 1977). 

У Doratopsylla dampfi викарирование известно между Кавказом и несколькими 
горными областями, лежащими далеко на востоке: Гиндукушем, Гималаями и южной 
частью Дальнего Востока, где обитает D. сoreana Darskaya, 1949.

Викарирование известно для блох – паразитов ежей на Кавказе и Дальнем Вос-
токе. Так, паразит белогрудого, южного и ушастого ежей A. erinacei на Кавказе за-
мещается на юге Сибири и Дальнего Востока на A. sinensis (на амурском E. amurensis 
и даурском H. dauuricus ежах). Аналогичное явление известно для некоторых блох 
грызунов (Иофф и др., 1950). 

Такие особенности распространения лесных и луговых видов предполагают 
сплошные ареалы для каждой пары в плиоцене. 

На Кавказе обитают 14 видов насекомоядных млекопитающих, из которых карли-
ковая и каспийская белозубки не обследованы на наличие блох. На остальных зверь-
ках обнаружены блохи девяти видов пяти родов, характерные для зверьков этого 
отряда. Во всей Палеарктической области на насекомоядных известны специфичные 
блохи, принадлежащие к 11 родам.

Заселение Кавказа насекомоядными и их блохами проходило в плиоцене и плей-
стоцене из видообразовательных центров Древнего Средиземья, главным образом из 
Малой и Передней Азии, а также из Южной Европы. Дизъюнкции ареалов и вика-
рирование видов свидетельствуют о широком распространении блох насекомоядных 
на территории Евразии в эти эпохи.
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FLEAS (SIPHOnAPTERA) OF EuLIPOTYPHLA In THE CAuCASuS
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SummARY

Species of the order Eulipotyphla are important components of terrestrial ecosystems. These are 
active consumers of small animals, primarily arthropods, the main carriers of infectious diseases  
in a number of natural foci of tularemia, hanoviruses, and leptospirosis They may be infected with 
the causative agent of the plague. Arthropods that parasitize Eulipotyphla may also be infected with 
the pathogens of these diseases and serve as their vectors.

The taxonomic diversity, distribution pattern and parasite-host relationships of flea species noted  
as parasites of Eulipotyphla in the Caucasus are analyzed. Insectivores and their fleas entered  
the Caucasus from Southern Europe, Asia minor and near East in the Pliocene in parallel with  
the migration of floral complexes. 


