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Проведен анализ внешнего строения клещей сем. Pterygosomatidae, традиционно 
включаемых в когорту Anystina (Krantz, 1978). Показано, что представители этого се-
мейства ближе по своему строению клещам когорты Eleutherengona. 

Сем. Pterygosomatidae включает более 240 видов 10 родов и широко пред-
ставлено как в Новом, так и в Старом Свете (Jack, 1961, 1964; Bertrand et al., 
1999; Bochkov, Mironov, 2000). Представители этого семейства, за исключе-
нием одного рода, паразитируют на ящерицах (Squamata: Lacertia) (табл. 1), 
прикрепляясь между чешуями или в затылочных кармановидных структу-
рах — акаринариумах (Bertrand, Modry, 2004). Паразито-хозяинные связи 
клещей рода Pimeliaphilus Tragardh, 1905 (9 видов) резко отличны от таковых 
у остальных представителей семейства, так как все виды этого рода являют-
ся паразитами различных членистоногих, ведущих скрытный образ жизни, 
скорпионов, многоножек, тараканов и т. д. 

Несмотря на относительно большое число описанных видов, современ-
ные таксономические ревизии как всего семейства птеригосоматид, так и от-
дельных его родов отсутствуют. Между тем такие роды птеригосоматид, как 
Pterygosoma или Geckobia включают соответственно более 70 и 40 видов (Ber-
trand et al., 1999; Bochkov, Mironov, 2000), причем многие из входящих в них 
видов были описаны в начале прошлого века и нуждаются в переописании. 

Положение этого семейства в системе Prostigmata в настоящее время не-
достаточно ясно. Большинство иностранных авторов включало птеригосо-
матид в когорту Anystina (см.: Krantz, 1978), тогда как Вайнштейн (1965, 
1978) выделял их в особую когорту Pterygosomata. Китли (Kethley, 1982) ука-
зал на наличие у сем Pterygosomatidae морфологических черт, сближающих 
их с продвинутыми клещами когорты Eleutherengona: у птеригосоматид от-
сутствуют трихоботрии и генитальные папиллы, бедра всех ног не подразде-
лены на бази- и телофемур, у самцов имеется эдеагус. В кладистической ги-
потезе Prostigmata, предложенной позднее этим автором (Kethley in: Norton 
et al., 1993), птеригосоматиды отнесены к когорте Eleutherengona. К сожале-
нию, данная кладограмма носила предварительный характер, и признаки, 
использованные в ее построении, нигде не были приведены. 

Филогения сем. Pterygosomatidae практически не разработана. Единст-
венную попытку в этом отношении представляет схема филогенетических 
отношений между родами семейства, предложенная Крузом (Cruz, 1984). 
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Таблица 1 
Клещи сем. Pterygosomatidae, паразитирующие на ящерицах 

Table 1. Mites of the family Pterygosomatidae parasitizing lizards 

Род клещей Число 
видов Семейство хозяев Распространение Источник 

Cyclurobia Cruz, 1984 1 Iguanidae Новый Свет (Куба) Cruz, 1984 
Geckobia Megnin, 71 Eublepharidae, Gek- Новый и Старый Bochkov, Mironov, 

1878 konidae, Pygopodi-
dae 

Свет 2000 

Geckobiella Hirst, 2 Iguanidae Новый Свет Davidson, 1958 
1917 

Hirstiella Berlese, 11 Eublepharidae, Gek- Новый и Старый Baker, 1998 
1920 konidae, Iguanidae Свет 

Ixodiderma Lawrence, 3 Cordylidae, Lacerti- Старый Свет (Аф- Lawrence, 1961 
1935 dae рика) 

Pterygosoma Peters, 48 Agamidae, Gerrhosau- Старый Свет Bertand et al., 1999 
1949 ridae 

Scaphothrix Lawrence, 1 Cordylidae Старый Свет (Аф- Lawrence, 1961 
1935 рика) 

Tequisistlana Hoff- 1 Xantusiidae Новый Свет (Мек- Hoffmann, Sanchez, 
mann et Sanchez, сика) 1980 
1980 

Zonurobia Lawrence, 9 Cordylidae Старый Свет (Аф- Lawrence, 1961 
1935 рика) 

Однако данная работа является весьма поверхностной, поскольку автор 
включил в кладистический анализ всего 7 (!) признаков без какого-либо 
обоснования их выбора и не использовал даже критерий внешней группы 
для их поляризации. Несмотря на отчетливое морфологическое своеобразие 
птеригосоматид, монофилия этого семейства оспаривалась некоторыми ав-
торами. Так, Вайнштейн (1978) выделял род Pimeliaphilus в отдельное семей-
ство, а Джек (Jack, 1961) относил этот род к сем. Raphignathidae. 

Признаки, основанные на хетоме, являются ключевыми в систематике 
и филогенетике акариформных клещей, однако, какие-либо специальные 
исследования, посвященные гомологизации хетома птеригосоматид с дру-
гими простигматическими клещами, не проводились. Между тем именно 
отсутствие таких работ является, по нашему мнению, основным препятст-
вием для построения филогении птеригосоматид и установления их поло-
жения в системе. Поэтому основной целью нашей работы стал сравнитель-
но-морфологический анализ внешнего строения птеригосоматид и установ-
ление гомологий их хетома с таковым у других простигматических клещей. 
На основе полученных данных дан критический анализ положения этих 
клещей в системе Prostigmata. 

МАТЕРИАЛ 

Исследованные представители сем. Pterygosomatidae хранятся в фондо-
вых коллекциях Зоологического института РАН (Санкт-Петербург, Россия) 
и Музея зоологии Мичиганского университета (Анн Арбор, США). Всего 
были изучены представители 6 родов: Geckobia (5 видов), Geckobiella (1), 
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Hirstiella (3), Pimeliaphilus (2), Pterygosoma (2) и Tequisistlana (1). У представи-
телей первых четырех родов исследованы все активные стадии жизненного 
цикла. Cyclurobia javieri Gruz, 1984, единственный представитель рода, был 
весьма поверхностно описан Крузом (Cruz, 1984) с Cyclura nubila (Gray, 
1831) (Iguanidae) на Кубе. Типовые материалы этого вида не были доступны 
для нас, но оригинальное описание позволяет почти наверняка заключить 
о его принадлежности к роду Hirstiella, широко представленному на ящери-
цах рода Cyclura в Новом Свете. Сходного мнения придерживается и Бэкер 
(Baker, 1998) в своем обзоре клещей рода Hirstiella. Строение Южно-Афри-
канских родов Ixodiderma (монотипический), Scaphothrix (монотипический) 
и Zonurobia (9 видов) сравнивалось по оригинальным описаниям. Были 
проанализированы все опубликованные описания клещей этого семейства. 
Для сравнения широко привлекались материалы по семействам простигма-
тических клещей когорт Anystina и Eleutherengona, которые хранятся в кол-
лекциях ЗИН РАН, Мичиганского университета, Музея Натуральной Исто-
рии Филда (Чикаго, США — Field Museum of Natural History, Chicago) и 
Национального Музея Естественной Истории США (Вашингтон, США — 
US National Museum of Natural History). Морфология большинства свобод-
ноживущих представителей этих когорт, включая гомологии щетинок, по-
дробно рассмотрена в работах Гранжана (Grandjean, 1943), Китли (Kethley, 
1982, 1990) и Линквиста (Lindquist, 1985, 1986). В данной статье мы прини-
маем за основу схему филогенетических отношений Prostigmata, предло-
женную Китли (Kethley in Norton et al., 1993). В понимании этого автора, 
когорта Anystina включает надсем. Anystoidea, Caeculoidea и всех представи-
телей когорты Parasitengona. В то время как когорта Eleutherengona включа-
ет клещей подкогорт Raphignathae и Heterostigmata (высшие элеутеренгоны) 
и семейства Paratydeidae, Pomeranrziidae, Pseudocheylidae и Stigmacheylidae, 
которые расположены в основании клады Eleutherengona и условно названы 
нами «низшие элеутеренгоны». В статье была принята за основу номенкла-
тура хетома гнатосомы, идиосомы и ног, разработанная Гранжаном (Grand-
jean, 1939, 1944, 1946, 1947). 

ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ КЛЕЩЕЙ СЕМ. PTERYGOSOMATIDAE 

Гнатосома (рис. 1, 7, 2\ 3, 3, 4\ 4, 9—11). 
Хелицеры не слиты друг с другом и сильно вытянуты (рис. 1, 7). Непо-

движный палец хелицер отсутствует. Среди Anystina неподвижный палец 
хелицер развит у представителей архаичного сем. Adamystidae, тогда как у 
более продвинутых анистоидных клещей семейств Teneriffiidae, Anystidae и, 
вероятно, всех Parasitengona неподвижный палец отсутствует. Отсутствует 
он и у всех Eleutherengona (Grandjean, 1947). Подвижный палец хелицер 
прямой и зазубренный на вершине у Pimeliaphilus (рис. 1, 7) напоминает та-
ковой у Raphignathae, у остальных представителей семейства он сохраняет 
крюкоподобную форму, часто встречающуюся среди примитивных простиг-
мат (рис. 4, 77). Хетотаксия гнатосомы сильно редуцирована по сравнению 
с другими простигматическими клещами и представлена только вентраль-
ными щетинками гнатобазы п по терминологии Гранжана (Grandjean, 1947), 
которые появляются у дейтонимфы, и субкоксальными щетинками пальп ер, 
присутствующими уже у личинки. Стигмы и перитремы хорошо развиты в 
основании гнатосомы, ветви перитрем выдаются за латеральные края гна-
тосомы у большинства представителей семейства. Сходное строение пери-
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Рис. 1. Схема строения рода Pimeliaphilus. 
1 — гнатосома дейтонимфы дорсально; 2 — лапка и голень пальпы дейтонимфы вентрально; 3, 4 — лапка I 
самки соответственно дорсально и вентрально; 5—8 — лапки I и III личинок соответственно дорсально и 

вентрально. 

Fig. 1. Scheme of structure of g. Pimeliaphilus. 
1 — deutonymph gmanosoma, dorsally; 2 — palpal tarsus and genu of deutonymph, ventrally; 3, 4 — female tarsus I 

dorsally and ventrally, respectively; 5—8 — larval tarsus I and III dorsally and ventrally, respectively. 
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трем наблюдается и у некоторых анистоидных клещей, например, сем. Апу-
stidae. Пальпы Pterygosomatidae состоят из 5 сегментов (рис. 1, 2\ 4, 9, 10). 
Хорошо развитый коготь голеней и сильно редуцированная лапка пальп об-
разуют так называемый «thumb-claw» комплекс. Среди анистоидных клещей 
«thumb-claw» комплекс имеется у клещей сем. Tenerifflidae и паразитенгон. 
Среди элеутеренгон этот комплекс встречается очень часто, характеризуя 
целые семейства, например Stigmaeidae или Cheyletidae. Хетотаксия пальп 
птеригосоматид, за исключением хетома лапок пальп, довольно однообраз-
на, и полное число щетинок, характерное для данного вида, имеется уже у 
личинок. Бедра и колена несут по одной дорсальной щетинке (d). Голень с 
3 щетинками v, IT и Г. Лапка максимально несет 7 щетинок, следуя номен-
клатуре Гранжана (Grandjean, 1946), ba, bp, lp, va, sul, ul', ul" и соленидий со. 
Эупатидий аст, по-видимому, отсутствует. У анистоидных клещей и боль-
шинства элеутеренгон этот эупатидий имеется. Наиболее полный вариант 
хетотаксии наблюдается у клещей рода Pimeliaphilus (рис. 1, 7, 2). У клещей 
других исследованных нами родов число щетинок на лапке пальп подверже-
но редукции. Как правило, трудно заключить, какая именно щетинка реду-
цирована в каждом конкретном случае. Так, лапка пальп у клещей рода 
Geckobia лишена соленидия и несет 4 щетинки (рис. 4, 9, 10)\ Geckobiella 
и Hirstiella (рис. 3, 3, 4) — соленидий и 6 щетинок; Tequisistlana — солени-
дий и 5 щетинок. 

И д и о с о м а (рис. 2). 
Форма идиосомы варьирует в широких пределах. Наименее она измене-

на по сравнению со «свободноживущим» типом у клещей родов Hirstiella, 
Pimeliaphilus и Tequisistlana. У части видов рода Geckobia и у всех Ixodiderma, 
Pterygosoma, Scaphothrix и Zonurobia ширина идиосомы превосходит ее длину 
или равна ей. Виды рода Geckobiella, напротив, обладают сильно вытянутой 
идиосомой. У видов рода Ixodiderma гнатосома прикрыта латерально пле-
чевидными выступами идиосомы. Назо или передний вырост проподосо-
мы, характерный для многих анистоидных клещей и некоторых низших 
элеутеренгон (сем. Paratydeidae), отсутствует. Отсутствует и непарный ме-
диальный глаз. Парные глаза имеются или отсутствуют. Коксы ног сгруппи-
рованы попарно и сближены. Сеюгальная борозда, хорошо выраженная у 
многих анистоидных клещей и некоторых элеутеренгон, отсутствует. Про-
подонотальный щит имеется у большинства представителей семейства. Этот 
щит отсутствует у Ixodiderma, Pterygosoma, Scaphothrix и Zonurobia. У самцов 
рода Hirstiella идиосома с 3 продольными щитками позади проподоноталь-
ного щита. Предположительно, эти щитки несут щетинки гистеросомаль-
ных сегментов D, Е и F. Вентральные щитки и генитальные папиллы отсут-
ствуют. Эти папиллы отсутствуют у всех высших элеутеренгон, но имеются 
у всех анистоидных клещей, за исключением представителей надсем. Егу-
thraoidea, которые, вероятно, вторично их утеряли (Kethley, 1982). Органы 
Клапареда отсутствуют у личинок птеригосоматид и высших элеутерен-
гон. У личинок анистоидных клещей эти органы, напротив, имеются. Яйце-
клад у самок птеригосоматид отсутствует, анальное и генитальное отверстия 
прикрыты общей складкой. Эти отверстия широко разнесены у анистоид-
ных клещей и у низших элеутеренгон. У высших элеутеренгон они сближе-
ны и прикрыты общей складкой, как у птеригосоматид. У самцов птериго-
соматид имеется эдеагус, анальное и генитальное отверстия слиты. Эдеагус 
отсутствует у всех анистоидных клещей и низших элеутеренгон, но имеется 
у высших представителей когорты. Универсальная номенклатура щетинок 
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Рис. 2. Схема строения рода Pimeliaphilus. 
1 — идиосома личинки дорсально, 2 — вентрально. 

Fig. 2. Scheme of structure of larval idiosoma of g. Pimeliaphilus. 
1 — dorsally; 2 — ventrally. 

Рис. 3. Схема строения самки рода Hirstiella. 
1, 2 — лапка I соответственно дорсально и вентрально; 3, 4 — лапка и голень пальп соответственно дорсаль-

но и вентрально. 

Fig. 3. Scheme of structure of female of g. Hirstiella. 
1, 2— tarsus I dorsally and ventrally, respectively; 3, 4 — palpal tarsus and tibia dorsally and ventrally, respectively. 
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Рис. 4. Схема строения самки рода Geckobia. 
1—8 — лапки I—IV соответственно дорсально и вентрально; 9, 10 — пальпа соответственно дорсально и 

вентрально; 11 — подвижный палиц хелицер. 

Fig. 4. Scheme of structure of female of g. Geckobia. 
1—8 — tarsi I—IV dorsally and ventrally, respectively; 9, 10 — palp dorsally and ventrally, respectively; 11 — movab-

le digit of chelicerae. 
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идиосомы, предложенная Гранжаном (Grandjean, 1939), была адаптирова-
на для свободноживущих простигмат Китли (Kethley, 1999). Бекер (Baker, 
1998) применила эту номенклатуру при описании нового вида рода Hirstiel-
la. Проведенный анализ хетотаксии идиосомы у всех активных стадий жиз-
ненного цикла показал, что добавление аданальных щетинок, свойственных 
анистоидным клещам и некоторым низшим элеутеренгонам (сем. Paratydei-
dae), не происходит в онтогенезе птеригосоматид. Личинки родов Hirstiella 
и Pimeliaphilus несут щетинки sxc (расположены дорсально), v/, ve, sci, see, 
cl—3, dl, d2, el, e2,/7, hi—2 я psl—3(рис. 2). Трихоботрии отсутствуют. Го-
мологии опистосомальных щетинок надежно маркированы соответствую-
щими купулами ip и ih. Щетинки / 2 и две пары агенитальных щетинок (ag) 
добавляются на стадии дейтонимфы. У взрослых самок появляется третья 
пара агенитальных и пара генитальных щетинок (g). У самцов щетинки /2 
отсутствуют, агенитальных щетинок одна пара, генитальные щетинки от-
сутствуют. У Tequisistlana oaxacensis Hoffmann et Sanchez, 1980, известного 
только по самкам, щетинки /2 отсутствуют, в остальном их идиосомаль-
ный хетом сходен с таковым клещей вышеупомянутых родов. У видов ро-
дов Ixodiderma и Scaphothrix хетом сильно редуцирован, и гомологии ще-
тинок сложно провести, опираясь только на оригинальные описания, без 
изучения всех активных стадий жизненного цикла. У видов родов Geckobia, 
Geckobiella, Pterygosoma и Zonurobia наблюдается неотрихия, щетинки часто 
расширены или, принимая листоподобную форму, образуют пластрон, по-
добный таковому у личинок краснотелковых клещей (Trombiculidae), поэто-
му идентификация идиосомальных щетинок в этих родах сильно затрудне-
на. Интересно, что в ряде случаев неотрихия распространяется даже на кок-
сальные поля. Набор купул ограничен у птеригосоматид парами ip и ih. 
Купулы ia и im, описанные Бэкер (Baker, 1998), у самки Hirstiella diolii Ba-
ker, 1998, вероятно, являются артефактом, поскольку ни у одного из обсле-
дованных нами видов этого рода, ни в детальных описаниях других авторов 
эти купулы не наблюдались. У анистоидных клещей и многих низших и вы-
сших элеутеренгон купулы ia и im имеются, и общее число купул составляет 
4 пары. 

Ноги (рис. 1, 3-8; 3, 7, 2; 4, 1—8). 
Ноги птеригосоматид состоят из 5 свободных члеников, бедра не подраз-

делены на бази- и телофемур. У анистоидных клещей, за исключением во-
дяных клещей сем. Libertiidae и Oxidae (Kethley, 1982), наблюдается четкое 
расчленение бедра. У высших элеутеренгон бедра цельные, хотя у многих 
Heterostigmata бедра всех ног (Tarsocheylidae и Heterocheylidae) или только 
2 задних пар (Pyemotidae, Pygmephoridae и некоторые Podapolipidae) имеют 
борозду на месте бывшего сочленения бази- и телофемура (Lindquist, 1986). 
Когти ног у птеригосоматид несут перистые выросты. Такие выросты име-
ются на ногах у многих анистоидных клещей (Anystidae, Adamystidae) и не-
которых элеутеренгон (Tuckerellidae, Tetranychidae и Barbutiidae). Эмподиум 
отсутствует у птеригосоматид, у анистоидных клещей он имеется, хотя и 
сильно редуцирован (рис. 1, 3—8; 3, 7, 2; 4, 1—8). Полностью отсутству-
ет эмподиум у клещей сем. Pomerantziidae, которые в кладограмме Китли 
(Norton et al., 1993) принадлежат к низшим элеутеренгонам, и у паразитиче-
ских клещей сем. Myobiidae, занимающих неясное таксономическое поло-
жение в пределах когорты Eleutherengona (Бочков, 2002). Амбулакры птери-
госоматид хорошо развиты. Оригинальная номенклатура щетинок лапок ног 
была разработана для птеригосоматид Джеком (Jack, 1964). Однако у про-
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стигматических клещей большее распространение получила номенклатура 
Гранжана (Grandjean, 1944), первоначально разработанная им для сем. Stig-
maeidae. Эта номенклатура была применена к гетеростигматическим клещам 
(Lindquist, 1986), Raphignathoidea (Atyeo, 1963; Swift, 2001; Fan et al., 2003), 
Cheyletoidea (Kethley, 1970; Бочков, 2002) и Tetranychoidea (Quiros-Gonzalez, 
Baker, 1984; Lindquist, 1985). К птеригосоматидам эта номенклатура приме-
няется нами впервые. Следует отметить, что в использовании этой номен-
клатуры разными авторами имеются некоторые расхождения. Так, щетинки 
лапок а и pi, в понимании Линквиста (Lindquist, 1986; см. также Norton, 
1977), соответствуют щетинкам pi и Ы, в понимании Этио (Atyeo, 1963) (ще-
тинки Ы у птеригосоматид отсутствуют). В настоящей работе мы следуем 
варианту, предложенному Этио (Atyeo, 1963). Хетом ног у птеригосоматид 
весьма консервативен, и его вариации, касающиеся в основном наличия/от-
сутствия соленидия со2 и некоторых других щетинок, исследованы в рабо-
те Джека (Jack, 1964). Птеригосоматиды рода Pimeliaphilus демонстрируют 
наиболее полный или архаичный вариант хетотаксии (табл. 2; рис. 1, 3—8). 
Интересно отметить наличие итеральных щетинок it, свойственных всем 
без исключения птеригосоматидам (рис. 1, 4\ 3, 2; 4, 1). Эти щетинки, по-
являющиеся в онтогенезе птеригосоматид на стадии дейтонимфы (табл. 2), 
известны среди элеутеренгон у некоторых Caligonellidae (Swift, 2001) и не-
давно обнаружены у представителей рода Picobia (Syringophilidae) (Bochkov 
et al., 2005). В настоящее время трудно понять, унаследовали птеригосома-
тиды эти щетинки от общего предка простигмат или их наличие есть резу-
льтат реверсии и, следовательно, этот признак является синапоморфией 
данного семейства. Другим интересным моментом хетотаксии ног птериго-
соматид, отмеченным только у видов рода Pimeliaphilus, является наличие 
у личинок соленидия ф на голенях первых ног, который исчезает у после-
дующих стадий развития. Подобный феномен у видов данного рода отме-
чался и ранее (Newell, 1971а; Vargas, Vargas, 1993). Ньювилл (Newell, 1971а) 
считал гомологичным соленидии ср голеней I личинки соленидиям со2 ла-
пок I, появляющимся на стадии дейтонимфы, видя в этом пример уникаль-
ной «онтогенетической транспозиции». Причиной отсутствия солениди-
ев со2 I («онтогенетических приемников» личиночных соленидиев ср I) у 
дейтонимф и взрослых клещей, относящихся к родам Geckobia, Ixodiderma, 

Таблица 2 
Хетотаксия ног I—IV у взрослых клещей рода Pimeliaphilus 

Table 2. Setation of legs I—IV in adults of the genus Pimeliaphilus 

Нога I 11 III IV 

Лапка ft'[md], (tc) [td], (p) [tdq, (tc), (p), (a), (u), (tc), (p), (a), (u), (tc)D, (p)D, (tf)D, 
(/T)D [tld], (a) [tlm], (vs), со7 (vs), a>7 (u)D, (vs)D 

(u) [tlv], pi' [aim], (vs) 
[blw], col, o)2D 

Голень d, (I), (V), (p D" d, (0, (v) d, (1), (v) dD, (l)D, (v)D 

Колено d, I', l"D, (v)D, a d, I', rD, (v)D d, d)D dD, (l)D 

Бедро d, (/), (v) d, (/), (v) d, I', v dD, vD 

Вертлуг V vD vD 
V9 

Кокса la, lb 2a, 2bD 3aD, 3bD, 3cD 4c9 

П р и м е ч а н и е . В круглых скобках — парные щетинки; в квадратных скобках — название щетинок по: 
Jack, 1964; D — появляется у дейтонимфы; D~ — исчезает у дейтонимфы; 9 — появляется у самки, отсутству-
ет у cf. 
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Pterygosoma, Scalophothrix и Zonurobia, Ньювелл считал отсутствие солениди-
ев ф I у их личинок. Однако личинки родов Geckobiella и Hirstiella, дейто-
нимфы и имаго которых подобно пимелиафилусам имеют соленидии со2, не 
были исследованы Ньювиллом (Newell, 1971а: р. 31). Согласно работе Бэкер 
(Baker, 1998) и нашим данным, в отличие от видов рода Pimeliaphilus, у кле-
щей этих двух родов соленидии ср на всех стадиях жизненного цикла отсут-
ствуют. Таким образом, наличие соленидиев <р I, вероятно, является уни-
кальной чертой личинок рода Pimeliaphilus, и нет веских оснований считать 
эти соленидии гомологичными со2 I последующих стадий. 

Характеризуя хетом ног птеригосоматид, можно заключить, что он в зна-
чительной мере редуцирован по сравнению не только с анистоидными кле-
щами, включая паразитенгон (Grandjean, 1943; Кудряшова, 1998), но даже и 
многими высшими клещами когорты Eleutherengona (Atyeo, 1963; Lindquist, 
1985, 1986). 

РАЗВИТИЕ 

Предличинка птеригосоматид представлена калиптостазой. Жизненный 
цикл напоминает таковой паразитенгон, личинки которых паразитируют на 
различных позвоночных и беспозвоночных хозяевах, протонимфа и трито-
нимфа являются калиптостазами, а дейтонимфа и взрослые клещи ведут 
хищный образ жизни и резко отличаются по своей морфологии от личинки 
(Шатров, 2000). Однако в отличие от этих клещей у птеригосоматид все ак-
тивные стадии, личинка, дейтонимфа и имаго являются паразитами и име-
ют сходную морфологию. Развитие хетома ног птеригосоматид в онтогенезе 
представлено в табл. 2 на примере видов рода Pimeliaphilus. Личинка птери-
госоматид, как и большинства других акариформных клещей, имеет 3 пары 
ног. Дейтонимфа отличается от личинки наличием 4 пар ног, гнатобазаль-
ных щетинок п, идиосомальных щетинок /2, agl—2 (идентифицируются 
только у клещей с олиготрихичным хетомом). У личинок некоторых родов 
(Hirstiella) псевдоанальные щетинки psl—З отсутствуют и появляются на 
стадии дейтонимфы. У самки появляются щетинки ag3 и пара генитальных 
щетинок g. У самцов только 1 пара щетинок ag, щетинки / 2 и g отсутствуют. 
Появляющиеся на четвертой паре ног самки щетинки v и 4с отсутствуют 
у самца. Такой «ювенильный» хетом самцов косвенно подтверждает имею-
щиеся в работах по птеригосоматидам данные о линьке на самцов личинок 
и протонимф. Так, для некоторых видов родов Geckobiella и Hirstiella было 
показано, что линька на самца происходит на стадии личинки (Goodwin, 
1954; Baker, 1998), а у клещей рода Geckobia — на стадии протонимфы (Keth-
ley, 1982). Вероятно, линька на самцов на более ранних стадиях жизненного 
цикла является общей чертой представителей семейства. 

Калиптостазы клещей рода Pimeliaphilus отличаются по своему строению 
от таковых у других известных птеригосоматид. Калиптостазы пимелиафи-
лусов имеют развитые, но не расчлененные конечности, несущие щетинки 
и выраженную гнатосому (Newell, 1971b; Vargas, Vargas, 1993; наши дан-
ные). Тогда как у калиптостаз остальных птеригосоматид ноги и гнатосома 
представлены лишь короткими выростами, и хетотаксия полностью отсутст-
вует (Baker, 1998; наши данные). 

У большинства высших элеутеренгон жизненный цикл включает только 
2 нимфальные стадии, но наличие 3 нимфальных стадий доказано для Муо-
biidae (Bochkov, Labrzycka, 2003) и Tuckerellidae (Quiros-Gonzales, Baker, 1984). 
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ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнение Pterygosomatidae с представителями когорт Anystina и Eleu-
therengona показывает, что по своей морфологии эти клещи, несомненно, 
принадлежат к элеутеренгонам. Хетотаксия идиосомы и ног птеригосоматид 
напоминает таковую высших элеутеренгон подкогорты Raphignathae отсут-
ствием трихоботрий и аданальных щетинок и сильно редуцированным хе-
томом ног. Наличие эдеагуса у самцов птеригосоматид, структуры, отсутст-
вующей у анистоидных клещей, генитальное и анальное отверстия, сбли-
женные у самок и слитые у самцов, отсутствие назо- и сеюгальной борозд, 
редукция купул и генитальных папилл, цельные бедра ног — все это гово-
рит о несомненной близости птеригосоматид к высшим элеутеренгонам. 
Сходства этих клещей с Anystina, заключающиеся в строении хелицер и пе-
ритрем, скорее всего имеют конвергентный характер или являются симпле-
зиоморфиями, унаследованными от общего простигматического предка. 
Следует отметить также сильно редуцированный состав хетома гнатосомы, 
которая по сравнению с большинством анистоидных клещей лишена щети-
нок хелицер и ад оральных щетинок. Скорее всего, Pterygosomatidae пред-
ставляет собой самостоятельную, рано обособившуюся эволюционную ветвь 
когорты Eleutherengona, точное родство которой с другими представителями 
когорты пока не удается установить. 

Птеригосоматиды являются морфологически четко очерченной группой, 
что явно свидетельствует об их монофилетическом происхождении. Моно-
филия птеригосоматид базируется прежде всего на особенностях их жиз-
ненного цикла и хетоме гнатосомы и ног (Jack, 1964); особенно яркими 
апоморфиями этого семейства по отношению к высшим элеутеренгонам яв-
ляются редукция эупатидиев аст на лапках пальп, адоральных и гнатоба-
зальных щетинок п, а также соленидиев ср на голенях всех ног (за исключе-
нием личинок рода Pimeliaphilus). Попытки вывести род Pimeliaphilus из со-
става птеригосоматид не имеют, на наш взгляд, оснований. Так, Вайнштейн 
(1978) не привел никаких аргументов для выделения рода Pimeliaphilus в от-
дельное семейство, но можно предположить, что он руководствовался отли-
чиями в экологии этих клещей, поскольку это единственный род в семейст-
ве, связанный с членистоногими. Джек (Jack, 1961) относил Pimeliaphilus 
к сем. Raphignathidae. Согласно этому автору, признаком, объединяющим 
данных клещей, является наличие колющих подвижных пальцев хелицер. 
На самом деле, виды рода Pimeliaphilus и рафигнатиды резко отличаются 
друг от друга хетотаксией ног и гнатосомы, строением базальных члеников 
хелицер, которые у рафигнатид сближены и демонстрируют явную тенден-
цию к сращению друг с другом, строением пальп (у рафигнатид отсутствует 
«thumb-claw» комплекс) и многими другими признаками. Кроме того, пи-
мелиафилусы обладают типичным птеригосоматидным жизненным циклом. 
Наконец, прямые и зазубренные на концах подвижные пальцы хелицер этих 
клещей (рис. 1, 1) легко выводятся из зазубренных и укороченных пальцев 
остальных птеригосоматид (рис. 4, 11). Различие в строении подвижных 
пальцев хелицер вызвано, по нашему мнению, различиями в условиях пара-
зитирования этих клещей, связанных с такими разными хозяевами, как чле-
нистоногие и ящерицы. 

Виды рода Pimeliaphilus обладают наиболее полным хетомом и близки 
к «свободноживущему» облику. Они паразитируют в различных частях света 
в основном на скрытноживущих артроподах, таких как скорпионы, много-
ножки, тараканы, клопы сем. Reduviidae и некоторые другие насекомые. 
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Единичные находки этих клещей были сделаны непосредственно из почвы 
(Oliver, 1977). Наиболее вероятно, что предки семейства перешли от свобод-
ного образа жизни первоначально к паразитизму на артроподах и уже с этих 
хозяев на предков современных ящериц. 

Мы признательны доктору биологических наук С. В. Миронову (ЗИН 
РАН) за ценные советы при подготовке рукописи. 

Данное исследование поддержано грантом Российского фонда фунда-
ментальных исследований (№ 03-04-49072) и грантом U. S. National Science 
Foundation DEB-0118766 (РЕЕТ — Partnerships for Enhancing Expertise in Ta-
xonomy). 
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SUMMARY 

According to the traditional views mites of the family Pterygosomatidae belong to the 
cohort Anystina (Krantz, 1978; Kethley, 1982). Kethley (1982), however, noted similarities 
between these mites and representatives of the cohort Eleutherengona. In the tree diagram 
suggesting relationships among higher taxa Prostigmata proposed by Kethley (in Norton et 
al., 1993) this family derives from the eleutherengone clade. However, the characters and 
ranges of taxa upon which Kethley's hypothesis was based were not stated. In this paper, 
the external morphology of pterygosomatid mites is analyzed. The data provide strong evi-
dence supporting a close relationship between Pterygosomatidae and the «higher» eleuthe-
rengone mites (Raphignathae and Heterostigmata). The setation of Pterygosomatidae is si-
milar that of Raphignathae by the absence of trichobothria, adanal setae, and by the strongly 
reduced leg setation. In these mites, as in the «higher» eleutherengones (Raphignathae) an 
aedeagus is present, in females, the genital and anal openings are situated close to each 
other and are covered by a pair of common folds, in males these openings are fused, the leg 
femora are not separated onto basi- and telofemur, the naso, sejugal furrow, genital pa-
pillae, and the larval Claparede's organs are absent. Some similarities in the structure of 
the gnathosoma and the chelicerae with Anystina (including Parasitengona) are, probably, 
symplesiomorphies or convergently developed. Moreover, in pterygosomatids, the gnatho-
somal setation is represented by a single pair of gnathobasal setae, and the cheliceral and 
adoral setae, present in anystoid mites and early derivative eleutherengones, are absent. We 
believe, therefore, that Pterygosomatidae is a separate branch within the cohort Eleuthe-
rengona. Its exact position is, however, still unclear. Among pterygosomatid genera, mites 
of the genus Pimeliaphilus, which possess the maximal setation, are closest to the «freeli-
vings» habitus. These mites are known from different parts of the world parasitizing mostly 
secretively living arthropods. We suggest that ancestors of the family were initially associa-
ted with arthropods and parasitism of pterygosomatids on lizards is the result of host swit-
ching from arthropods to these hosts. 
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