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Тема книги весьма актуальна в практическом отношении и с познавательной точки зре-
ния. В целом это первая обобщающая монография на рассматриваемую тему. Автор успешно 
справился со сложной задачей. Словарь автора богатый, изложение ясное, лаконичное, 
последовательное. Работа щедро иллюстрирована и, бесспорно, ценна не только в теоретиче-
ском отношении, но и практически, так как в ней подробно освещены вопросы вредоносности 
кровососов, устойчивости хозяев и др. Наряду с этим автор касается самых различных 
аспектов поставленной задачи: анатомии, морфологии, экологии, поведения, распростране-
ния, эволюции и многих других вопросов. Он опирается на богатый личный опыт и обширную 
литературу как отечественную, так и иностранную, которую использует со знанием дела, 
осторожно, уместно, критически и без умозрительных рассуждений. 

План книги прост и логичен: краткое введение и 6 глав, после небольшого содержатель-
ного заключения идет список литературы (553 назв.) и уникальное приложение (73 фотогра-
фии, сделанные на высоком уровне, значительная часть на электронном сканирующем микро-
скопе). Пересказать содержание отдельных глав невозможно, они богаты и разнообразны 
по излагаемому материалу. Как рецензент, я должен отметить лишь некоторые, наиболее 
интересные особенности. В первой главе предложена классификация типов паразитизма 
у членистоногих, близкая к таковой В. Н. Беклемишева. Различается 8 форм взаимосвязей: 
свободноживущие кровососы, гнездово-норовые кровососы, временные эктопаразиты с крат-
ковременным питанием, временные эктопаразиты с длительным питанием, постоянные экто-
паразиты, вкожные эндопаразиты, полостные эндопаразиты, тканевые эндопаразиты. Оха-
рактеризованы биологические особенности всех этих групп. 

Вторая глава, самая пространная по объему, посвящена биологической характеристике 
важнейших групп кровососущих насекомых и клещей. Она лаконична и содержательна. 
Естественно, что клещам, которыми занимается автор, даются более обстоятельные очерки. 

Глава третья касается проблем паразито-хозяинной специфичности. В ней констати-
руется разнообразие ее проявлений при относительной слабости, редкость долговременной 
коэволюции (вши и одно из семейств клещей). Здесь масса цифр и интереснейших фактов 
о вероятной эволюции групп, возникновении новых связей, смене хозяев, варьировании 
коадаптаций и т. п. 

Глава четвертая содержит преимущественно оригинальные и отечественные сведения 
об условиях существования, строении покровов тела, микроклимате местообитаний постоян-
ных и временных эктопаразитов. В ней рассматриваются адаптации в жизненных циклах 
к поведению хозяев — птиц и млекопитающих, затрагиваются межвидовые отношения 
эктопаразитов. 

В главе пятой «Пища и питание паразитических членистоногих» показана вся гамма 
переходов от схизофагии, копрофагии, сапрофагии, некрофагии, нектарофагии и хищниче-
ства к гематофагии. Глава эта написана преимущественно на основе личного опыта и отече-
ственной литературы и великолепно документирована анатомическими, морфологическими, 
физиологическими, биохимическими сведениями, таблицами цифр, оригинальными иллю-
страциями и вдобавок фотографиями сканирующего электронного микроскопа. Здесь чи-
татель найдет много нового об особенностях пищи и питания, пищевой ценности крови, 
особенностях кровососания, гонотрофических циклах, особенно для клещей. 

Последняя шестая глава посвящена патогенности членистоногих, экономическому 
ущербу от них, вопросам иммунитета, реакциям хозяина и, наконец, взаимоадаптациям пара-
зита и хозяина. Последнему вопросу уделены всего 2 страницы, но они представляют осс-
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бый интерес. Автор подтверждает общепризнанный вывод о том, что при исторически дли-
тельном сосуществовании происходит взаимоадаптация, патогенность снижается. К новым 
паразитам защитные реакции выражены более резко и иногда сопровождаются высокой 
гибелью паразитов. 

Перед заключением кажется желательным небольшое замечание по поводу определения 
паразитизма. Определение автора рецензируемой книги сходно с таковым В. А. Догеля, 
но уточняет его, во-первых, указанием на вредоносность. Рецензенту же представляются 
еще более существенными слова автора «животные, находящиеся в антагонистическом сим-
биозе». Два последних слова на первый взгляд парадоксальны, если иметь в виду, что под 
симбиозом часто разумеют мутуализм — антипод антагонизма. Мнимая парадоксальность 
вызывается смешением ролей особи или популяции с таковой вида. Смерть особи или (реже) 
популяции — необходимое условие существования и приспособительного изменения вида. 
Любой ныне существующий вид, если учитывать миллионы предковых форм, существует 
около 3 млрд. лет. Каждый массовый вид обычно имеет паразитов. В случаях их черезмерно 
высокой патогенности появляются сверхпаразиты. Очевидна полезная регуляторная роль 
летальных паразитов в эволюции видов. Подчеркиваемая автором редкость филогенетиче-
ской сопряженности паразитов-членистоногих с хозяевами — свидетельство того, что в слу-
чаях, когда паразиты более вредны, нежели полезны, они отбрасываются и постепенно за-
меняются новыми. 

Заключение автора лаконично и ясно излагает основные выводы анализа многочислен-
ных фактов паразитизма членистоногих на позвоночных. 

Рецензируемая книга, бесспорно, полезный и интересный труд для всех паразитологов, 
в первую очередь отечественных. Есть основания надеяться, что она будет переведена и 
на другие языки. 
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