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БЛОХИ ВОСТОЧНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ 
И ИХ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

А. Е. Ржевская, Л. П. Рапопорт, Л. М. Орлова, X. X. Нуриев, Л. П. Суслова 

На основании многолетних (1972—1987 гг.) наблюдений установлены видовой состав блох 
в разных ландшафтно-эпизоотологических районах Восточных Кызылкумов, индексы их домини-
рования на различных хозяевах. Установлено, что наиболее значительные и длительные изме-
нения численности массовых видов блох Henopsylla gerbilli caspica и Coptopsylla lamellifer — пара-
зитов большой песчанки, наступают в связи с изменениями плотности населения этих зверьков. 
Статистически достоверно они прослеживаются на второй год после соответствующих периодов 
колебания численности основных прокормителей. Показано, что ведущая роль в трансмиссии 
возбудителя чумы принадлежит блохе X. gerbilli caspica. 

Фауна блох Восточных Кызылкумов остается до сих пор мало изученной. 
Имеется лишь несколько небольших сообщений в основном более чем 15-лет-
ней давности (Разборова , Рачинина, 1957; Попова, Рапопорт, 1974, и др . ) , не 
отражающих всего богатства видового состава 1 распределения отдельных 
видов по хозяевам, численности и эпизоотологического значения. 

В основу настоящей работы положены наблюдения, проводившиеся в 
теплое время года (апрель—октябрь) 1972—1987 гг. на энзоотичной по чуме 
территории Восточных Кызылкумов. На этой территории различается (Рапо-
порт и др., 1985) пять ландшафтно-эпизоотологических районов, характери-
зующихся разным составом фауны блох и их прокормителей: северный район 
островных песков и староречий (400 тыс. г а ) , район грядовых песков и сакса-
ульников (2 млн. га ) , район грядово-бугристых, относительно слабо закреплен-
ных песков (600—700 тыс. га ) , район орошаемых земель и древнего земле-
делия (400 тыс. га) и пойма р. Сыр-Дарьи (20—40 тыс. г а ) . 

З а период наблюдений в этих районах было очесано на наличие блох 
98.950 животных 21 вида, осмотрено 30.679 нор большой песчанки и собрано 
свыше 760 тыс. этих насекомых. 

Д л я определения количества блох в норах большой песчанки раскапы-
вался центр колонии с последующим выловом всех встречающихся в элемен-
тах норы блох. Д л я расчета количества блох на 1 га раскапывалось при к а ж д о м 
наблюдении 10 колоний больших песчанок, взятых подряд. Затем подсчиты-
валось общее количество блох в микробиотопе, слагаемое из числа блох на 
всех обитателях колонии и запаса насекомых в самой колонии. Полученные 
данные умножались на число колоний на 1 га («Общая инструкция по пара-
зитологической работе в противочумных учреждениях СССР» , 1978). 

Фауна блох Восточных Кызылкумов включает, по нашим данным, 24 вида, 
распределение которых по хозяевам представлено в табл. 1. Основная масса 
блох (96 % ) собрана с большой песчанки и из ее нор. 

1 Упоминается всего 21 вид блох. 
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Т а б л и ц а 1 
Индексы доминирования блох на разных хозяевах (в % ) 

Indices of predominance of f leas on different hosts (in % ) 
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Как видно из табл. 1, для всех зверьков характерен широкий видовой спектр 
паразитирующих на них блох. Наиболее распространены блохи песчанок, 
встречающиеся практически на всех млекопитающих. Прежде всего это отно-
сится к специфическим паразитам большой песчанки X. gerbilli caspica и 
С. lamellifer, которые обнаружены соответственно на 15 и 13 видах грызунов и 
хищных. При этом самый богатый видовой состав этих насекомых наблюдается 
в норах больших песчанок, где обнаружены почти все обитающие в Восточных 
Кызылкумах блохи. 

Видовой состав фауны блох в различных ландшафтно-эпизоотологических 
районах неодинаков (табл. 2) . Наибольшее число видов зарегистрировано в 
районах островных песков и староречий и орошаемых земель и древнего земле-
делия. Наиболее беден видовой состав блох в районе относительно слабо закреп-
ленных песков. 

Самый высокий суммарный индекс обилия (ИО) всех видов блох на боль-
шой песчанке (в среднем, по многолетним наблюдениям, — 3.3) наблюдается 
в районе орошаемых земель и древнего земледелия. В районах островных 
песков и староречий, а также грядовых песков и саксаульников он равен 2.4. 
При этом на отдельных особях отмечено до 25—27 блох. В норах больших 
песчанок общее количество блох всех видов в этих ландшафтно-эпизоотологи-
ческих районах в среднем за 15 лет наблюдений равно соответственно 231, 181 
и 155 экз. 

Т а б л и ц а 2 

Видовой состав блох различных ландшафтно-апизоотологических районов 

Specific composition of f leas iri different landscape-epizootic regions 

Pulex irritans L., 1758 + + + + 
Echidnophaga oshanini W a g п., 1930 + + + — + 
Xenopsylla hirtipes Roths., 1913 + + + — — 

X. conformis Wagn. , 1903 + + + + + 
Xenopsylla gerbilli caspica l o f f 1 9 5 0 + + + + + 
Synosternus longispinus Wagn. , 1893 + + + — — 

Coptopsylla lamellifer Wagn. , 1895 + + + — + 
Rostropsylla daca J . et R., 1911 + + — — — 

Nosopsyllus fidus J . et R., 1915 + + + — + 
N. tersus J. et R., 1915 + + + + — 

N. laeviceps Wagn. , 1909 + + + + + 
N. turkmenicus Vlasov et I o f f 1 9 3 7 + + + + + , 
N. aralis Arg., 1946 — — + — — 

Citellophillus trispinus Wagn . et Ioff., 1926 + + -f — + 
Frontopsylla frontalis Roths., 1909 + + + — — 

F. macrophthalma J . et R., 1915 + + + — — 

Mesopsylla eucta Dampf. , 1910 + + — — 

Ctenophthalmus dolichus Roths., 1913 + + + — + 
Rhadinopsylla cedestis Roths., 1913 + + + — + 
Neopsylla setosa Wagn. , 1898 — + + — — 

Stenoponia vlasovi Ioff. et Tifl., 1934 + + + — — 

5. conspecta Wagn. , 1926 + + + — + 
Итого видов 20 21 21 5 12 

П р и м е ч а н и е . + вид обитает, — вид отсутствует. 
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Определенные по многолетним наблюдениям суммарные ИО блох всех 
видов в шерсти остальных видов грызунов невелики и составляют в среднем 
по региону у полуденной песчанки 1.1, у гребенщиковых и краснохвостых 
песчанок соответственно 1.9 и 0.5, у желтого и тонкопалого сусликов соответ-
ственно 4.3 и 1.2, у домовых мышей — 0.1, у малых и мохноногих тушканчи-
ков — 0.7, у тушканчика Северцева — 3.8. Значительно сильнее заражены бло-
хами хищные млекопитающие. ИО блох в их шерсти колеблется от 3 до 10 и 
более, а на двух корсаках оказалось по 65 блох. 

Прослежена многолетняя динамика численности массового вида блох 
большой песчанки X. gerbilli caspica в различных ландшафтно-эпизоотоло-
гических районах в пересчете на 1 га. Учитывалась перезимовавшая популяция 
блох до начала ее отмирания (первая половина апреля) , когда возможно 
наиболее полное определение общего запаса блох в микробиотопе норы, при-
годное для анализа в многолетнем аспекте (Рапопорт, 1987). Как видно из 
рисунка, в грядово-бугристых песках с саксаульниками численность блох 
периодически (через 6—7 лет) возрастает, затем резко снижается вслед за 
изменением численности прокормителя. Очень высокой численность блох 
была в 1968 г., затем последовал резкий спад после вымирания большой пес-
чанки. Следующий подъем численности блох приходится на 1974—1975 гг., 
чему предшествовало повышение численности большой песчанки в 1973— 
1974 гг. В последующем на фоне глубочайшей депрессии численности грызунов 
в 1976—1978 гг. численность блох также была очень низкой. В 1979 г. числен-
ность грызунов начала постепенно подниматься. В результате к 1980 г. чис-
ленность блох несколько увеличилась. Затем в 1984 г. вслед за снижением 
численности прокормителя наблюдалось небольшое снижение численности блох. 
Начиная с 1985 г. численность блох резко увеличивается и в 1987 г. достигает 
своего м а к с и м у м а — 1 1 0 0 экз. на 1 га. Так же стремительно, опережая ее, 
нарастает численность большой песчанки в этом ландшафте. 

Таким образом, численность блох и численность большой песчанки изме-
нялись почти синхронно, с отставанием подъемов и спадов численности блох 
на 1 год от аналогичных колебаний плотности населения зверьков. 

Сходный характер колебания численности наблюдался и в районе остров-
ных песков и староречий, но с той разницей, что пики численности здесь 
гораздо ниже (см. рисунок). В период глубокой депрессии численности большой 
песчанки (1976—1979 гг.) численность блох была очень низкой (от 40 до 140 
экз. на 1 га) . В 1980—1981 гг. численность блох в этом ландшафте на фоне 
высокой для данного района численности грызунов была гораздо выше, чем 
в грядовых песках с саксаульниками, что в другие периоды никогда не наблю-
далось. Самая высокая весенняя численность эктопаразитов (450 экз. на 
1 га) наблюдалась здесь в 1987 г. Минимальная численность в районе островных 
песков и староречий приходится на 1984 г., когда количество блох на 1 га соста-
вило 2.5 экз. Наиболее низкой, менее 1 зверька на 1 га, была в этот период и 
предшествующие два года плотность населения больших песчанок. 

Определенная связь численности блох с плотностью населения больших 
песчанок прослеживается и в районе орошаемых земель и древнего земле-
делия.2 

Как известно, существенное значение в регуляции численности X. gerbilli 
имеют также и погодные условия, в значительной степени определяющие 
микроклимат в верхних отделах нор больших песчанок (Ильинская, Кузин, 
1965; Климова, 1972), где происходит (Бибикова и др., 1963, и др.) откладка 
яиц, развитие преимагинальных фаз и выплод блох рода Xenopsylla. Так, 

2 В районе грядово-бугристых относительно слабо закрепленных песков многолетнюю дина-
мику численности X. gerbilli caspica проследить не удалось, поскольку большая песчанка здесь 
является редким видом. 
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Многолетние изменения численности X. gerbilli caspica и большой песчанки в различных ланд-
шафтно-эпизоотологических районах. 

А — орошаемые земли и древнее земледелие; Б — островные пески и староречия; В — грядовые пески 
и саксаульники. 1 — число больших песчанок на 1 га; 2 — количество X. gerbilli caspica на 1 га (правая ось 

ординат) . 

Long-term changes in the number of Xenopsylla gerbilli caspica in different landscape-epizootic 
regions. 

высокие температуры в сочетании с низкой влажностью ограничивают возмож-
ность завершения полного метаморфоза (Иофф, 1941; Золотова и др., 1969). 
Однако длительные периоды высокой численности и депрессии X. gerbilli 
caspica, как правило, связаны с соответствующими периодами изменения 
плотности населения основного прокормителя (Рапопорт, 1987). 

Обычно тенденция к изменению численности блох начинает просматри-
ваться на следующий год после аналогичных изменений в популяции боль-
ших песчанок, становясь статистически достоверной на второй год после паде-
ния или возрастания численности последних. 

Коэффициент корреляции (г) между изменением количества блох на 1 га 
и плотностью населения больших песчанок на эту же единицу площади в 
позапрошлом году равен для района орошаемых земель и древнего земле-
делия 0.47, для островных песков и староречий — 0.46 и для районов грядовых 
песков и саксаульников — 0.51 (во всех случаях Р ^ 0 . 0 5 ) . 
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Амплитуда колебаний численности массового осеннего вида С. lamellifer 
значительно меньше. Довольно высокой она была в районе грядовых песков 
и саксаульников в 1968, 1971 и 1974 гг. (290, 229, 312 экз. на 1 га) . В после-
дующие годы здесь численность блох этого вида выше 100 экз. на 1 га не подни-
малась. В районе островных песков и староречий численность этого вида еще 
более низка. Небольшие подъемы (179—189 экз. на 1 га) приходятся на 1971 
и 1973 гг. Через 10 лет снова отмечается некоторый подъем (122 экз. на 1 га) . 
В остальные годы численность блох этого вида была очень невелика. В рай-
оне орошаемых земель и древнего земледелия численность С. lamellifer более 
стабильна по сравнению с другими ландшафтно-эпизоотологическими рай-
онами. В течение 10 лет она колебалась в пределах 108—209 экз. на 1 га, с 
редкими снижениями. В 1983 г. она не превышала 60—70 экз., что совпадает 
с наблюдавшейся с 1982 г. глубокой депрессией численности больших песчанок. 

Анализ движения численности С. lamellifer в Восточных Кызылкумах 
также указывает на наличие определенной связи между количеством этих 
паразитов и уровнем численности их основных прокормителей. Однако тен-
денции к спаду и подъему численности С. lamellifer становятся заметными, 
как правило, только на второй год от аналогичных изменений численности 
больших песчанок. Последнее объясняется длительным (от 1 до 3 лет) пери-
одом развития этих блох (Соколова и др., 1973; Соколова, Орлова, 1985). 

На численность С. lamellifer, как и на X. gerbilli caspica, отрицательное 
влияние оказывают слишком высокие летние температуры воздуха и низкая 
его влажность, малоблагоприятные для метаморфоза этих насекомых (Соко-
лова, Попова, 1969), а также степень зараженности гельминтами (Морозов, 
1974). По-видимому, именно высокие температуры лета (на 3 — 4 ° больше 
средней многолетней) способствовали крайне низкой (повсеместно не более 
20—30 особей на 1 га) численности С. lamellifer осенью 1987 г., несмотря на 
возросшую с 1985 г. плотность населения больших песчанок. 

Всего за период эпизоотологического обследования Восточных Кызылкумов 
с 1967 по 1987 г. от блох было выделено 437 культур возбудителя чумы. Как 
показали многолетние эпизоотологические наблюдения, 85 % всех культур 
возбудителя чумы выделено от блох наиболее многочисленного рода Хепор-
sylla: X. gerbilli caspica, X. hirtipes, X. conformis. При этом 48 % всех изоли-
рованных в Восточных Кызылкумах штаммов микроба чумы изолировано 
от доминирующей в сборах блохи X. gerbilli caspica. 

От многочисленных осенью блох большой песчанки С. lamellifer за все 
время было изолировано только 10 штаммов возбудителя чумы. Таким образом, 
о большой роли С. lamellifer в передаче микроба чумы говорить не приходится. 
По-видимому, это связано с поздним осенним появлением этого вида и быстрым 
затем его исчезновением. В то время как эпизоотии чумы в Восточных Кызыл-
кумах развиваются наиболее интенсивно в весенний период (Быков и др., 
1969; Рапопорт и др., 1974). 

8.5 % от числа выделенных культур приходится на долю штаммов, выде-
ленных от блох рода Nosopsyllus: N. laeviceps, N. tersus, N. turkmenicus. 
Последний вид в наших сборах встречается в основном на полуденной и кра-
снохвостой песчанках, которые относительно редко включаются в эпизоотии. 
За время наблюдений от N. turkmenicus была выделена всего одна культура 
возбудителя чумы. Изолировано также 4 штамма чумного микроба от 
Ct. dolichus два — от St. conspecta и 1 — от Е. oshanini. 

Число зараженных особей на 10 000 исследованных блох составляет у 
X. gerbilli caspica 5.8, у X. hirtipes — 24, у X. conformis — 6.3; у С. lamellifer — 
1.6, у N. laeviceps — 9.6, у N. turkmenicus — 3.8, у N. tersus — 5.3 

3 Число зараженных особей на 10 000 исследованных для Ct. dolichus, St. conspecta и E. osha-
nini не подсчитывается ввиду малого количества исследованных экземпляров. 
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Как видно из приведенных выше данных, доля зараженных особей в по-
пуляции X. gerbilli caspica относительно невелика, однако, являясь в Восточ-
ных Кызылкумах наиболее многочисленным видом блох, этот вид служит 
основным переносчиком, обеспечивающим циркуляцию возбудителя чумы, 
от него выделено почти 50 % культур чумного микроба. 
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FLEAS IN THE EAST KISIL-KUM AND THEIR EPIZOOTIC S IGNIFICANCE 
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S U M M A R Y 

The fauna of f leas in the Eas t Kisil-Kum includes 24 species. Different physico-geographic 
regions of s ands a re character ized by different spectra and number of species of fleas. The grea tes t 
share in collections is composed by Xenopsylla gerbilli caspica — the paras i te of Rhombomys opimus. 
In au tumn the other paras i te of this rodent, Coptopsylla lamellifer, is a m a s s species. All the most 
significant and long changes in the number of these species a re associated with changes in the den-
sity of their hosts ' population. The most significant in epizootic respect is the flea X. gerbilli caspica 
from which about 50 % of p lague agent cul tures were isolated. 


