
99
Труды Карельского научного центра Российской академии наук. 2025. № 3

Труды Карельского научного центра РАН. 2025. № 3. С. 99–111
Transactions of the Karelian Research Centre RAS. 2025. No. 3. P. 99–111
DOI: 10.17076/eb2064

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Experimental articles

УДК 595.421.(470.22)

ЧИСЛО ЛИЧИНОК И НИМФ IXODES PERSULCATUS  
(ACARI, IXODIDAE), ПРОКАРМЛИВАЮЩИХСЯ НА МЕЛКИХ 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ В ТЕЧЕНИЕ СЕЗОНА НА ОДНОМ ГЕКТАРЕ  
В СРЕДНЕТАЕЖНОЙ ПОДЗОНЕ КАРЕЛИИ 

С. В. Бугмырин1*, А. В. Коросов2, Л. А. Беспятова1, Н. А. Лютикова1,  
Т. Л. Бурдова2, С. А. Лапина2

1 Институт биологии КарНЦ РАН, ФИЦ «Карельский научный центр РАН» (ул. Пушкинская, 11,  
  Петрозаводск, Республика Карелия, Россия, 185910), *sbugmyr@mail.ru
2 Петрозаводский государственный университет (пр. Ленина, 33, Петрозаводск,  
  Республика Карелия, Россия, 185910)

Таежный клещ Ixodes persulcatus (Schulze, 1930) – один из самых распространен-
ных и многочисленных представителей семейства Ixodidae в Палеарктике. Цель 
настоящей работы состояла в оценке количества личинок и нимф Ixodes persulca-
tus, прокармливающихся на мелких млекопитающих в мозаичных ландшафтах Юж-
ной Карелии. Работы проводились в окрестностях полевого стационара Института 
биологии КарНЦ РАН (Карелия, д. Гомсельга, N62.0684°, E33.9593°) на площади  
16 кв. км. За период с 2012 по 2023 г. обследовано 2027 особей мелких млеко- 
питающих, с которых собрано 1452 личинки и 308 нимф I. persulcatus. Видовой 
состав мелких млекопитающих в районе исследования представлен 9 видами. 
Основными хозяевами личинок и нимф иксодовых клещей были рыжая полевка 
(Myodes glareolus) и обыкновенная бурозубка (Sores araneus). В общей сложности 
за весь период исследования с этих видов собрано 97 % личинок и 98 % нимф  
I. persulcatus. Для бесснежного периода (май–сентябрь) с 2012 по 2023 г. рассчи-
таны средние многолетние значения численности мелких млекопитающих и их 
зараженности клещом. С помощью линейной и степенной регрессии рассчитано 
количество личинок и нимф, сидящих на зверьках в каждые сутки. Установлено, 
что в среднем за один сезон на 1 га исследуемой территории на мелких млекопи-
тающих прокармливается 656 личинок и 146 нимф I. persulcatus. Полученные зна-
чения характеризуют общую невысокую абсолютную численность таежного клеща 
в Карелии по сравнению с районами юга Сибири и Дальнего Востока. 
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araneus; абсолютная численность; периферия ареала
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The taiga tick, Ixodes persulcatus (Schulze, 1930), is one of the most widespread and nu-
merous members of the Ixodidae family in the Palaearctic. The aim of this study was to esti-
mate the total number of Ixodes persulcatus larvae and nymphs feeding on small mammals 
in the mosaic landscapes of southern Karelia, Russia. Surveys were carried out near a field 
research station of the Institute of Biology KarRC RAS (Karelia, Vlg. Gomselga, N62.0684°, 
E33.9593°) in an area of 16 sq. km. A total of 2027 small mammal individuals were exami- 
ned, 1452 larvae and 308 nymphs of I. persulcatus were collected in the period from 2012 
through 2023. The species composition of small mammals in the study area is represented 
by 9 species. The samples were dominated by the common shrew (Sorex araneus) and the 
bank vole (Myodes glareolus). The bank vole is the main meal source for taiga tick larvae 
and nymphs: during the study period in general, 77 % of the species’ larvae and 92 % of 
nymphs were collected from M. glareolus. Mean multiannual abundances of small mam-
mals and the rates of their infection by ixodid ticks were calculated for five months (May, 
June, July, August, September). Linear and power regressions were applied to compute the 
number of larvae and nymphs on the animals on each day of this period. The calculations 
show that an average of 656 larvae and 146 nymphs of Ixodes persulcatus feed on small 
mammals in each hectare of the study area per season. These numbers indicate the gene- 
rally relatively low abundance of I. persulcatus in Karelia, on the northern periphery of the 
species range, compared to South Siberian and Far Eastern regions.

K e y w o rd s: Ixodes persulcatus; ticks; larva; nymph; Myodes glareolus; Sorex araneus; 
abundance; northern of the area
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Введение

Таежный клещ Ixodes persulcatus – один из 
самых распространенных и многочисленных 
представителей семейства Ixodidae в Палеарк- 
тике. Ареал этого вида простирается от Бал-
тийского моря до Тихого океана [Филиппова, 
1977; Коренберг, 1985]. На территории распро-
странения I. persulcatus приурочен к подзонам 
южной и в меньшей степени средней тайги, а 
также встречается в хвойно-широколиствен-
ных и горно-таежных лесах [Филиппова, 1977]. 
В Карелии этот вид тяготеет к мелколиствен-

ным и смешанным хвойно-лиственным лесам 
с хорошо развитым травяным покровом. Леса 
подобного типа часто располагаются вблизи 
населенных пунктов [Лутта и др., 1959; Беспя-
това, Бугмырин, 2012].

Таежный клещ относится к временным экто-
паразитам с длительным питанием и пастбищ-
но-подстерегающим типом нападения [Бала-
шов, 1967, 1998]. Имеет сложный жизненный 
цикл, включающий яйцо, личинку, нимфу и взро-
слую особь (самец, самка). В зависимости от 
различных факторов, определяющих наличие и 
длительность диапаузы, жизненный цикл может 

https://rscf.ru/project/23-14-20020/
https://rscf.ru/project/23-14-20020/
https://rscf.ru/project/23-14-20020/
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продолжаться от 3 до 6 лет [Хейсин и др., 1954; 
Лутта и др., 1959; Григорьева, 2015]. Круг хозяев 
I. persulcatus насчитывает около 200 видов мле-
копитающих и более 120 видов птиц [Филип-
пова, 1977; Таежный…, 1985]. Взрослые особи 
прокармливаются на крупных и средних млеко-
питающих – диких (копытных, хищных, зайце- 
образных) и домашних (крупном рогатом скоте, 
собаках, кошках) животных. Личинки и нимфы 
паразитируют на средних и мелких млекопита-
ющих (грызунах и насекомоядных), ящерицах, 
наземных птицах. 

Клещи семейства Ixodidae – переносчики 
возбудителей опасных заболеваний человека 
и животных [Коренберг и др., 2013]. В Карелии 
I. persulcatus – первостепенный переносчик ви-
руса клещевого энцефалита, боррелий (иксо-
довых клещевых боррелиозов) и др. [Bugmyrin 
et al., 2022; Бугмырин и др., 2023].

Мелкие млекопитающие являются основ-
ными хозяевами и прокормителями личинок и 
нимф I. persulcatus. Учитывая поликсенность 
I. persulcatus, ключевыми прокормителями в 
каком-либо районе становятся наиболее мно-
гочисленные виды животных. На территории 
Карелии большинство видов мелких млекопи-
тающих обитают на периферии своего ареала, 
что, соответственно, определяет относитель-
но низкую плотностью их популяций и высо-
кую межгодовую изменчивость численности 
[Ивантер, 1975]. Наиболее массовыми и рас-
пространенными видами в Карелии являются 
представители европейского фаунистического 
комплекса – рыжая полевка (Myodes glareo-
lus) и обыкновенная бурозубка (Sorex araneus).  

В условиях среднетаежной подзоны Карелии 
эти виды служат основными хозяевами личинок 
и нимф таежного клеща [Беспятова и др., 2006, 
2019; Бугмырин и др., 2009; Беспятова, Бугмы-
рин, 2015].

Оценка абсолютной численности всех ак-
тивных фаз развития иксодовых клещей была 
общепринятой практикой при эпидемиологи-
ческой характеристике конкретного очага [Лаб-
зин, 1985]. Основные подходы к расчету числа 
прокармливающихся личинок и нимф I. per-
sulcatus строились на определении плотности 
популяции различных видов млекопитающих и 
птиц и их зараженности иксодовыми клещами 
[Васильева, Никифоров, 1968; Наумов, 1968, 
1985; Тупикова и др., 1980; Лабзин, 1985; Ко-
ротков, Кисленко, 2001; Коротков, 2004]. 

Ранее мы оценили число активных взрослых 
особей I. persulcatus на лесной дороге, прохо-
дящей в типичном клещевом биотопе, методом 
мечения клещей с повторным отловом [Bug-
myrin, Gorbach, 2022]. Цель настоящей работы 
состоит в расчете количества личинок и нимф 
I. persulcatus, которые прокармливаются на 
мелких млекопитающих в мозаичных ландшаф-
тах южной части Карелии.

Материалы и методы

Работы проводили в окрестностях полево-
го стационара Института биологии КарНЦ РАН 
(Карелия, д. Гомсельга, N62.0684°, E33.9593°) 
на площади 4 × 4 км. В работе использовали 
тематические карты биотопов, построенные в 
среде QGIS [Коросов и др., 2007] (рис. 1). 

Рис. 1. Схема размещения линий давилок в окрестностях д. Гомсельга

Fig. 1. Layout of snap-trap lines in the Gomselga Village area
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Мелких млекопитающих отлавливали и об-
рабатывали по стандартным методикам [Но-
виков, 1949; Аниканова и др., 2007; Беспятова, 
Бугмырин, 2012]. Давилки Геро расставляли 
в линии через 4–5 м по 25–50 шт.; отдельная 
линия работала 3–5 дней. Отловы проводи-
ли с мая по сентябрь во всех основных биото-
пах – на вырубках, в лиственных, смешанных 
и хвойных лесах. В течение сезона работали 
от 10 до 30 линий, установленных в разных 
биотопах. Всего с 1994 г. было отработано  
82 442 давилко-суток и отловлено 5128 зверь-
ков 9 видов. Добытых зверьков промеряли и 
вскрывали для определения вида, пола, зрело-
сти, возраста, черепа чистили и сохраняли. От-
носительную численность мелких млекопитаю-
щих рассчитывали как число особей, отловлен-
ных в 100 давилок за одни сутки (экз./100 д-с). 
Плотность зверьков (экз./га) рассчитывали как 
произведение относительной численности на 
коэффициент 4, который рассматривается как 
типичное соотношение между относительной 
и абсолютной численностью маммалий [Ники-
форов, 1963]. 

Для анализа зараженности мелких мле-
копитающих личинками и нимфами I. persul-
catus выбран период с 2012 по 2023 г. Всего 
обследовано 2027 особей 9 видов, собрано  
1452 личинки и 308 нимф I. persulcatus (табл. 1). 
Для оценки относительной численности клещей 
использовали общепринятые в экологической 
паразитологии индексы: встречаемость (доля 

особей хозяев, у которых обнаружен клещ, %) и 
индекс обилия (среднее число клещей на особь 
хозяина). Расчет индексов и их доверительных 
интервалов выполнен в программе Quantitative 
Parasitology [Reiczigel et al., 2019]. 

Определение вида иксодовых клещей вы-
полнено по морфологическим признакам после 
изготовления препаратов [Филиппова, 1977]. 
Видовая идентификация иксодовых клещей 
проводилась на микроскопе Olympus BX 53 – 
оборудовании Центра коллективного пользова-
ния Федерального исследовательского центра 
«Карельский научный центр Российской акаде-
мии наук».

Все материалы вносились в базу данных 
для млекопитающих [Коросов и др., 2022] и 
клещей. Данные по зверькам, ловушко-сут-
кам и клещам были импортированы в формат  
csv-файлов. Вся обработка выполнена в среде 
R [R Core Team…, 2023]. Основные виды обра-
ботки – структурирование данных (сортировка, 
отсев, объединение) и построение линейных 
регрессионных моделей [Коросов, Горбач, 2021]. 

Получение оценок общего числа 
прокармливающихся на мелких 
млекопитающих личинок и нимф  
Ixodes persulcatus

Общий алгоритм обработки состоял в сле-
дующем. Для пяти месяцев (с мая по сен-
тябрь) были рассчитаны средние многолетние  

Таблица 1. Характеристика численности мелких млекопитающих и клещей для теплого сезона

Table 1. Characteristics of small mammal and tick abundance during the warm season

Показатель
Indicator

Месяц / Month

май
May

июнь
June

июль
July

август
August

сентябрь
September

число дней после 1 января
number of days after January 1

135 165 195 225 255

число давилко-суток
number of trap-days

19898 14819 15164 22978 5028

число добытых зверьков, экз.
number of animals sampled, ind.

259 587 1007 2534 401

численность мелких млекопитающих, экз./100 д-с
small mammal abundance, ind./100 trap-days

1,3 4,0 6,6 11,0 8,0

плотность мелких млекопитающих, экз./га
small mammal density, ind./ha

5,2 16 26,4 44 32

число обследованных зверьков, экз.
number of examined animals, ind. 

86 265 390 813 412

число личинок, экз.
number of larvae, ind.

162 754 202 257 100

число нимф, экз.
number of nymphs, ind.

83 124 50 40 17

число личинок на зверьке, экз./экз.
number of larvae per animal, ind./ind.

1,88 2,85 0,52 0,36 0,22

число нимф на зверьке, экз./экз.
number of nymphs per animal, ind./ind.

0,98 0,39 0,18 0,1 0,05
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значения численности зверьков всех видов и  
их плотности на 1 га (табл. 1, рис. 2). Для тех  
же пяти месяцев рассчитали средние мно-
голетние значения числа личинок и нимф на 
одном зверьке (индекс обилия). Умножение 
значений плотности зверьков на среднюю чи-
сленность личинок или нимф дает для каждого 
месяца значения числа личинок и нимф, сидя-
щих на зверьках, населяющих один гектар. Да-
лее с помощью линейной и степенной регрес-
сии рассчитали число личинок и нимф, сидя-
щих на зверьках в каждый день этого периода 
(со 135-го по 255-й дни с начала года). 

Принимая, что длительность питания ли-
чинки и нимфы клеща на животном в среднем 
составляет 4 дня, в расчетах учитывали толь-
ко данные в каждый четвертый день. Эти зна-
чения представляют собой число личинок и 
нимф, напитавшихся и отпавших от зверьков в 
данную пятидневку (через 4 дня). Сумма этих 
значений за весь теплый период дает количе-
ство личинок и нимф, прокармливающихся на 
мелких млекопитающих на одном гектаре. Мы 
исключили вероятность повторного прикре-
пления недокормленных клещей, которая воз-
можна вследствие гибели их хозяина [Nakao, 
Sato, 1996].

Результаты

Видовой состав мелких млекопитающих –  
прокормителей личинок и нимф  
Ixodes persulcatus 

Видовой состав мелких млекопитающих в 
районе исследования представлен 9 видами 
(табл. 2) из отрядов: Eulipotyphla – обыкновенная 

кутора (Neomys fodiens), обыкновенная бурозуб-
ка (Sorex araneus), малая бурозубка (S. minutus), 
равнозубая бурозубка (S. isodon), средняя буро-
зубка (S. caecutiens) и Rodentia – рыжая полевка 
(Myodes glareolus), пашенная полевка (Microtus 
agrestis), полевка-экономка (M. oeconomus) и 
лесная мышовка (Sicista betulina). Наиболее мас-
совыми в уловах были обыкновенная бурозубка 
(44 %) и рыжая полевка (46 %). 

Личинки I. persulcatus отмечены на 8 видах 
(за исключением полевки-экономки), нимфы –  
на четырех (обыкновенная и равнозубая буро-
зубки, пашенная и рыжая полевки). Высокие 
показатели зараженности личинками отмече-
ны у рыжей полевки, обыкновенной мышовки 
и средней бурозубки (табл. 2). Рыжая полевка 
была основным прокормителем нимф клеща, 
встречаемость и индекс обилия которых соста-
вили 16,5 % и 0,3 соответственно.

Сезонные изменения зараженности  
мелких млекопитающих личинками  
и нимфами Ixodes persulcatus

В районе исследования личинок и нимф I. per-
sulcatus на мелких млекопитающих отмечали с 
начала мая (рис. 3). Самые высокие показатели 
относительной численности иксодовых клещей 
приходились на май (нимфы) и июнь (личинки). 
В этот период встречаемость и индекс обилия 
для личинок и нимф на мелких млекопитающих 
составляли 50 %, 2,8 и 55 %, 1,2 соответствен-
но. Питающихся на зверьках личинок и нимф 
отмечали до сентября-октября (рис. 3). Зимой, 
в начале весны и в конце осени личинки и ним-
фы I. persulcatus на мелких млекопитающих не 
обнаружены.

Рис. 2. Число особей мелких млекопитающих (1), личинок (2) и нимф 
I. persulcatus (3), добытых в разные дни (за период 2012–2023 гг.); по 
оси абсцисс – число дней, прошедших с 1 января

Fig. 2. Number of individuals of small mammals (1), I. persulcatus larvae (2) 
and nymphs (3) sampled on different days (over the 2012–2023 period); 
abscissa – number of days since January 1
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Таблица 2. Встречаемость и индекс обилия личинок и нимф I. persulcatus у разных видов мелких млекопитаю-
щих в районе исследования (2012–2023 гг.)

Table 2. Prevalence and abundance index of I. persulcatus larvae and nymphs on different small mammal species in 
the study area (2012–2023)

Вид
Species

число 
зверьков
number 

of animals

личинки
larvae

нимфы
nymphs

N

Встречаемость, %
[95%ДИ]

Prevalence, % 
[95%CI] 

Индекс обилия,
[95%ДИ]

Abundance index, 
[95%CI]

N
Встречаемость, %

Prevalence, %

Индекс обилия
Abundance 

index

насекомоядные / insectivores

Sorex araneus 891 281
10.9

[8,9–13,1]
0,32

[0,23–0,43]
19

1,7
[0,9–2,8]

0,02
[0,01–0,03]

S. isodon 30 17
16,7

[5,6–34,7]
0,57

[0,17–1,74]
1

3,3
[0,1–17,2]

0,03
[0–0,1]

S. caecutiens 10 11 20 1,1 0

S. minutus 51 5
7,8

[2,2–18,9]
0,1

[0,02–0,21]
0

Neomys fodiens 6 1 17 0,17 0

грызуны / rodents

Sicista betulina 15 6
20

[2,5–56]
1,1

[0–2,9]
0

Microtus agrestis 87 7
5,7

[1,9–12,9]
0,08

[0,02–0,22]
4

4,6
[1,3–11,4]

0,05
[0,01–0,09]

M. oeconomus 1 0 0

Myodes glareolus 933 1124
27

[24–30]
1,2

[0,98–1,64]
279

16,5
[14,2–19]

0,3
[0,25–0,36]

Всего
Total

2024 1452 303

Рис 3. Сезонные изменения показателей зараженности мелких млекопитающих личин-
ками и нимфами I. persulcatus (1 – встречаемость личинок, 2 – встречаемость нимф, 
3 – индекс обилия личинок, 4 – индекс обилия нимф)

Fig 3. Seasonal variations in I. persulcatus larvae and nymph infection rates on small mam-
mals (1 – prevalence of larvae, 2 – prevalence of nymphs, 3 – abundance index of larvae,  
4 – abundance index of nymphs)
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Оценка общего числа прокармливающихся 
на мелких млекопитающих личинок и нимф 
Ixodes persulcatus

Отловы животных со сбором эктопаразитов 
выполнялись один-два раза в месяц со смеще-
нием самих дат, что обусловило характер рас-
пределения животных по датам и временные 
интервалы обобщения данных. Данные были 
усреднены по месяцам, в качестве конкретной 
даты выбрали середину каждого месяца: напри-
мер, 135-й день с начала года – это середина 
мая (рис. 2). После объединения данных с шагом 
один месяц получили суммарные характеристи-
ки по числу хозяев и их паразитов и рассчитали 
относительные показатели по встречаемости 
клещей на хозяине и относительную числен-
ность микромаммалий в природе (табл. 2). 

Представленные данные использовали для 
расчета уравнений регрессии, призванных ин-
терполировать значения для каждого дня изуча-
емого периода (135–255-й день с начала года, 

май–сентябрь). Для расчетов использовались 
уравнения линейной и степенной регрессии 
(табл. 3). Приводить значимость параметров 
этих уравнений не имеет смысла, поскольку они 
призваны только аппроксимировать точки, а не 
оценивать реальность закономерностей. 

Использование представленных уравне-
ний позволило рассчитать оценки численности 
мелких млекопитающих, личинок и нимф I. per-
sulcatus для каждого дня изучаемого периода 
(рис. 4). Умножив численность зверьков на ко-
эффициент 4, получаем примерные значения 
их плотности.

В свою очередь, взаимное умножение рядов 
для мелких млекопитающих и клещей позво-
лило рассчитать абсолютное число личинок и 
нимф таежного клеща на 1 га изучаемой тер-
ритории (рис. 5, А). В результате суммирова-
ния этих значений получаем, что в среднем на 
1 га исследуемой территории на мелких мле-
копитающих прокармливается 656 личинок  
и 146 нимф (рис. 5, Б).

Таблица 3. Коэффициенты уравнений регрессии для интерполяции данных

Table 3. Regression equation coefficients for data interpolation

Исходные данные (уравнение)
Initial data (equation)

a0 a1

число личинок I. persulcatus в мае–июне (y = a0 + x*a1)
number of I. persulcatus larvae in May–June

–2,444 0,032

число личинок в июне–июле (y = a0 + x*a1)
number of larvae in June–July 

15,64 –0,077

число личинок в июле–сентябре (y = a0 + x*a1)
number of larvae in July–September 

1,3911 –0,004

число нимф I. persulcatus в мае–сентябре (y = a0*xa1)
number of I. persulcatus nymphs in May–September

0,0000000051 –4,56

численность мелких млекопитающих в мае–августе (y = a0 + x*a1)
small mammal abundance in May–August

–13,38 0,106

численность мелких млекопитающих в августе–сентябре (y = a0 + x*a1)
small mammal abundance in August–September

33,9 –0,102

Рис. 4. Регрессионная аппроксимация относительной численности мелких млекопитающих (экз./100 д-с) 
(1), числа личинок (2) и нимф (3) I. persulcatus на одном зверьке (экз./экз.) в течение теплого сезона

Fig. 4. Regression approximation of the relative abundance of small mammals (ind./100 trap-days) (1), number 
of I. persulcatus larvae (2) and nymphs (3) per animal (ind./ind.) during the warm season
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Обсуждение

В районе мониторинга основными хозяе-
вами личинок и нимф таежного клеща были  
M. glareolus и S. araneus. За весь период иссле-
дования с этих видов собрано 97 % личинок и 
98 % нимф I. persulcatus. 

Сезонная динамика численности мелких 
млекопитающих имеет типичный для Карелии 
характер [Ивантер, 1975]. В мае численность 
зверьков минимальна, до августа растет, по-
сле – снижается. Встречаемость личинок и 
нимф I. persulcatus на мелких млекопитаю-
щих в течение сезона согласуется с данны-
ми по другим территориям [Бабенко, 1985]. 
Максимальные значения относительной чис- 
ленности клеща наблюдаются в конце весны 
(нимфы) и в первой половине лета (личинки), 
а затем постепенно снижаются. Таким обра-
зом, в течение одного сезона высокая чис- 
ленность I. persulcatus приходится на период 
низкой численности мелких млекопитающих. 
В годы депрессии численности основных про-
кормителей в мае–июне она может состав-
лять менее одной особи на 100 ловушко-суток  
[Ивантер, 1975; Коросов и др., 2007; Гусева и 
др., 2014]. 

Ранее было показано, что число личинок и 
нимф I. persulcatus, прокармливающихся на 
мелких млекопитающих за сезон, может значи-
тельно различаться как в разных районах, так 
и в разных биотопах [Лабзин, 1985]. Принятая 
методология расчетов сходна с нашей и осно-
вывается на получении ежемесячных оценок 
плотности животных-прокормителей и их зара-
женности (индексе обилия) личинками и ним-
фами I. persulcatus. Большинство полученных 
оценок значительно превышают рассчитанные 

значения для Карелии. Так, в Красноярском 
крае (Кемчугское нагорье) в пересчете на 1 га 
землеройки прокармливают 1,3 тыс. личинок 
и 676 тыс. нимф, а мышевидные грызуны –  
10 тыс. личинок и 1,4 тыс. нимф I. persulcatus. 
В Удмуртии значения чуть ниже – 6,5 тыс. личи-
нок и 1,4 тыс. нимф прокармливаются на всех 
видах мелких млекопитающих в течение одно-
го сезона [Коротков, Кисленко, 2001; Коротков, 
2004]. Наши данные на порядок ниже – 656 ли-
чинок и 146 нимф I. persulcatus, при этом соот-
ношение числа нимф и личинок, характеризу-
ющее выживаемость клещей при переходе на 
следующую фазу развития, сходно.

Безусловно, эта ситуация отражает общую 
невысокую численность I. persulcatus в Ка-
релии (северная периферия ареала вида) по 
сравнению с районами юга Сибири и Дальне-
го Востока [Коренберг, 1979]. Тем не менее 
основная причина столь низких рассчитанных 
значений численности личинок и нимф I. persul-
catus в нашем исследовании связана с крайне 
низкой численностью мелких млекопитающих. 
Территория, где проводятся исследования, 
представляет собой мозаику разнотипных био- 
топов. Преобладают по площади вырубки на 
разной стадии зарастания и молодые мелко-
лиственные леса, а спелые елово-сосновые 
представлены отдельными куртинами. Ранее 
было показано, что некоторые открытые ста-
ции могут выступать своеобразными ловушка-
ми, приводящими в зимний период к высокой 
смертности животных, заселяющих их в конце 
лета [Гусева, 2012]. 

В районе нашего исследования на протяже-
нии более 20 лет ведется мониторинг числен-
ности взрослых клещей I. persulcatus [Bug-
myrin et al., 2019; Bugmyrin, Bespyatova, 2023].  

Рис. 5. Число личинок (1) и нимф (2) I. persulcatus на площади в 1 га (A) и кривая накопления 
количества прокормившихся на мелких млекопитающих личинок и нимф в течение сезона 
(Б); по оси ординат – экз. клещей, по оси абсцисс – число дней, прошедших с 1 января

Fig. 5. Number of I. persulcatus larvae (1) and nymphs (2) within a hectare during the season (A) 
and the accumulation curve for the number of larvae and nymphs feeding on small mammals (Б); 
ordinate – number of tick individuals, abscissa – number of days since January 1

А Б
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По результатам эксперимента с мечением ик-
содовых клещей и повторным отловом показа-
но, что в течение одного сезона на 1 га может 
находиться до 2 тыс. активных самцов и самок 
I. persulcatus [Bugmyrin, Gorbach, 2022]. Рас-
считанные максимальные значения плотности 
взрослых клещей были получены для лесных 
дорог (троп), которые являются местом по-
вышенной их концентрации вследствие поло-
жительного свето- и хемотаксиса [Балашов, 
1998]. Учитывая, что «дорога» может опреде-
лять направленное к ней движение I. persul-
catus на расстоянии до 10 метров [Балашов, 
1958], численность клещей вне троп будет ниже 
на порядок и более, что сопоставимо с нашими 
оценками численности личинок и нимф.

Известно, что I. persulcatus имеет широкий 
круг хозяев. Нимфы этого вида могут встречать-
ся как на многих видах мелких и средних млеко-
питающих, так и на птицах и пресмыкающихся 
[Филиппова, 1977]. Наши оценки базировались 
только на данных по мелким млекопитающим и 
не учитывали долю нимф, прокармливающихся 
на других группах животных, вклад которых мо-
жет быть весьма существенен, особенно в годы 
депрессии численности мышевидных грызунов 
[Наумов, 1985]. Также надо принимать во вни-
мание недоучет личинок и нимф иксодовых кле-
щей вследствие их сползания с тела погибшего 
хозяина [Наумов, 1958]. Ранее нами было пока-
зано, что при длительном нахождении животно-
го в ловушке (давилка типа Геро) зараженность 
мелких млекопитающих I. persulcatus значитель-
но снижается, до 3-4 раз при однократной про-
верке линии ловушек [Кочерова и др., 2022]. 

Выводы

1. Результаты исследований показали, что в 
условиях среднетаежной подзоны Карелии на 
площади 1 га на мелких млекопитающих про-
кармливается 656 личинок и 146 нимф Ixodes 
persulcatus.

2. Полученные значения характеризуют не-
высокую численность популяции I. persulcatus, 
обитающей на северной периферии ареала, по 
сравнению с районами юга Сибири и Дальнего 
Востока.

3. Одна из причин полученных оценок низ-
кой численности иксодовых клещей в районе 
исследований связана с низкой численностью 
их прокормителей – мелких млекопитающих.

Авторы признательны студентам-биологам 
Петрозаводского государственного универси-
тета, в разные годы принимавшим участие в 
сборе биологического материала.
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