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Аннотация

Цель исследований – выяснить фауно-экологические особенности паразитирования иксодовых клещей, обитаю-
щих в Нечерноземной зоне Центральной части Восточно-Европейской равнины.

Материалы и методы. Сбор и учет иксодовых клещей проводили по общепринятым методикам на территории всех 
районов Калужской области и г. Калуги в 2009–2019 гг. в период их активности (весной со схода снега и до поздней 
осени до установления снежного покрова). Всего собрано 11 282 клеща за 412 флаго-часов, из них 7 421 экз. (65,7%) 
собрано с растительности и 3861 экз. (34,3%) – с животных. Были исследованы открытые луго-полевые, лесокустар-
никовые стации, закрытые луго-полевые, околоводные стации и стации населенных пунктов. Видовую принадлеж-
ность определяли, используя атлас иксодовых клещей Ганиева, Аливердиева (1968) и атлас Шевкопляса (2008). 

Результаты и обсуждение. В Калужской области обитает два вида иксодовых клещей: Ixodes ricinus и Dermacentоr 
reticulatus. Численность D. reticulatus незначительно превышает (на 6%) таковую I. ricinus: 53 и 46% соответственно, 
что объясняется равномерным распределением лесных и луговых (пастбищных) биотопов на территории области. 
Индекс обилия вида I. ricinus в лесных биотопах составил 16,8±1,32 экз. на 1 флаго-час, в луговых биотопах – 11,6±1,12 
экз. на 1 флаго-час. Индекс обилия вида D. reticulatus составил в лесных биотопах 10,8±1,14 экз. на 1 флаго-час, в лу-
говых биотопах – 15,9±1,30 особей на 1 флаго-час.

Ключевые слова: иксодовые клещи, Dermacentоr reticulatus, Ixodes ricinus, Калужская область
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Введение
В мире насчитывают свыше 650 видов ик-

содовых клещей, в фауне России – 55 видов. 
В России иксодовые клещи распространены 
от Калининграда до Приморья  [1, 6]. На тер-
ритории Калужской области фауна иксодовых 
клещей представлена двумя видами: Ixodes 
ricinus (европейский лесной) и Dermacentor 
reticulatus (пастбищный) [2].

С климатическими факторами связывают 
значительные изменения численности иксо-
довых клещей. Внутри природных очагов од-
ной экосистемы годовые колебания численно-
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Abstract

The purpose of the research is finding out features of fauna and ecology of ixodid ticks parasitizing in the Non-Black Earth 
Region of the central part of the East European Plain, which inhabit the Kaluga Region. 

Materials and methods. Ixodid ticks were collected and recorded according to generally accepted methods in all districts 
of the Kaluga Region and the city of Kaluga in 2009–2019 during their activity (in the spring from the melting of snow and 
until late autumn before the snow cover formation). A total of 11,282 ticks were collected in 412 flag-hours, of which 7,421 
(65.7%) were collected from vegetation and 3,861 (34.3%) from animals. We studied open meadow and field areas, forest 
and shrub areas, closed meadow and field areas, and wetland stations and settlements. The species was identified using 
the Atlas of ixodid ticks by Ganiev and Aliverdiev (1968) and the Atlas by Shevkoplyas (2008).

Results and discussion. There are two species of ixodid ticks in the Kaluga Region, Ixodes ricinus and Dermacentоr 
reticulatus. The number of D. reticulatus slightly exceeds (by 6%) I. ricinus, 53 and 46% respectively, which is explained 
by the even distribution of forest and meadow (pasture) biotopes in the Region. The abundance index of I. ricinus was 
16.8±1.32 individuals per 1 flag-hour in forest biotopes, and 11.6±1.12 individuals per 1 flag-hour in meadow biotopes.  
The abundance index of D. reticulatus was 10.8±1.14 individuals per 1 flag-hour in forest biotopes, and 15.9±1.30 
individuals per 1 flag-hour in meadow biotopes.
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сти клещей выражены слабее, чем у их хозяев. 
Стабильной численности клещей благопри-
ятствуют многолетние циклы развития, раз-
новозрастной состав природных популяций и 
видовое обилие основных и дополнительных 
прокормителей [10, 11, 15]. 

В сезон клещи активны в течение суток, 
особенно в солнечную погоду; в дождливые 
дни активность их снижается. Опасными явля-
ются часы с 8–11 и с 17–20 ч [8, 12, 14, 17, 18]. 

В связи с прекращением обработки лесных 
массивов инсектицидами увеличилось пого-
ловье и видовой состав иксодовых клещей [3]. 
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Клещи являются наружными паразита-
ми-кровососами. Они активно участвуют в 
переносе возбудителей и хранят их. Бруцел-
лез, ящур, лептоспироз, клещевой энцефалит, 
пироплазмоз, нутталиоз, анаплазмоз, риккет-
сиоз, болезнь Лайма (боррелиоз), возвратный 
тиф, гемморагическая лихорадка, туляремия, 
чума, эрлихиоз – далеко не полный список бо-
лезней, в передаче которых участвуют иксодо-
вые клещи [4, 21].

Некоторые трансмиссивные болезни про-
текают в скрытой, бессимптомной форме, чем 
представляют сложность при своевременной 
диагностике [7, 9].

Среди болезней, в циркуляции которых 
могут участвовать иксодовые клещи и их про-
кормители, в Калужской области встречают-
ся: боррелиоз (болезнь Лайма), туляремия, 
лептоспироз, геморрагическая лихорадка (по-
чечный синдром) (ГЛПС), пироплазмидозы 
(бабезиоз крупного рогатого скота, мелкого 
рогатого скота, собак), анаплазмоз, что требу-
ет регулярного изучения и контроля. 

Особенностью популяций иксодовых кле-
щей является пластичность и динамичность 
численности  в зависимости от климатиче-
ских и географических условий определенной 
местности. Влияют урбанистические факто-
ры. Так, вырубка лесов не только количествен-
но, но и качественно влияет на паразитов вида 
D. reticulatus [19]. Популяция иксдовых кле-
щей способна полностью восстанавливать-
ся после форс-мажорных обстоятельств, что 
подтверждается исследованиями, проведен-
ными в Чехии с 2001 по 2006 гг. [20].

Учитывая перечисленные особенности ик-
содовых клещей, необходим постоянный кон-
троль за их численностью и фауно-экологиче-
скими особенностями с целью своевременной 
профилактики распространения природно-
очаговых трансмиссивных болезней на кон-
кретной изучаемой территории. 

Целью наших исследований стало выяс-
нение фауно-экологических особенностей 
паразитирования иксодовых клещей Нечер-
ноземной зоны Центральной части Восточно-
Европейской равнины, обитающих в Калуж-
ской области. 

Материалы и методы
Сбор и учет иксодовых клещей проводили 

по общепринятым методикам [12] на террито-

рии всех районов Калужской области и г. Калу-
ги в 2009–2019 гг. в период активности иксодо-
вых клещей (весной со схода снега и до поздней 
осени до установления снежного покрова). 

Исследованы следующие районы Калуж-
ской области: Бабынинский, Барятинский, 
Боровский, Дзержинский, Думиничский, 
Жиздринский, Жуковский, Износковский, 
Кировский, Козельский, Куйбышевский, Лю-
диновский, Малоярославецкий, Медынский, 
Мещовский, Мосальский, Перемышльский, 
Спас-Деменский, Сухиничски, Тарусский, 
Ульяновский, Ферзиковский, Хвастовичский, 
Юхновский. Были исследованы открытые лу-
го-полевые, лесокустарниковые стации, за-
крытые луго-полевые, околоводные стации и 
стации населенных пунктов. 

Сборы клещей осуществляли в солнечную 
погоду в утренние часы после высыхания росы 
и при отсутствии или наличии слабых ветряных 
порывов. В пасмурные дни клещей собирали в 
дневное время. Для сбора иксодовых клещей в 
природе использовали следующие приспосо-
бления: волокушу и флажок; также осуществля-
ли сбор «на себя» и метод приманки (собака).

Видовую принадлежность определяли, 
используя атлас иксодовых клещей Ганиева, 
Аливердиева [5], атлас Шевкопляса [16]. 

Для определения вида имаго клещей ис-
пользовали бинокулярную лупу.

Всего собрано 11 282 клеща за 412 флаго-
часов, из них 7 421 экз. (65,7%) собрано с рас-
тительности и 3861 экз. (34,3%) – с животных.  

Результаты и обсуждение
На рис. 1 приведена карта Калужской об-

ласти. На севере область  граничит с Москов-
ской, на северо-западе – со Смоленской, на 
востоке – с Тульской, на юге – с Брянской и 
Орловской областями.

Лесные районы, граничащие со Смолен-
ской, Орловской и Брянской областями, ха-
рактеризуются большим обилием клещей, чем 
районы, близкие к Тульской и Московской об-
ластям (рис. 2).

Думиничский, Жиздринский, Куйбышев-
ский, Спас-Деменский, Ульяновский, Хвасто-
вичский и Юхновский районы оказались наи-
более комфортными для жизни и развития 
популяций иксодовых клещей за все годы ис-
следований. Это можно объяснить наличием 
лесных массивов, относительно небольшой 
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Рис. 1. Географическая карта Калужской области

урбанизацией и наличием прокормителей для 
всех стадий развития иксодовых клещей. 

В Боровском, Жуковском, Козельском, Мо-
сальском районах и г. Калуге обнаружено наи-
меньшее число клещей в зависимости от общих 
сборов во всех районах. Возможно, массовая 
вырубка лесов, активное освоение человеком 

сельскохозяйственных угодий, большие поселе-
ния в этих районах, отсутствие больших лесных 
массивов неблагоприятно сказывается на чис-
ленности иксодовых клещей. 

Процентное соотношение каждого изучае-
мого вида иксодовых клещей в Калужской об-
ласти приведено в табл. 1 и на рис. 3. 

Рис. 2. Численность  
собранных иксодовых клещей 

по районам Калужской области

ФАУНА, МОРФОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА ПАРАЗИТОВ
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Таблица 1

Процентное соотношение клещей видов I. ricinus и D. reticulatus  
к общему числу собранных клещей

Район
Собрано I. ricinus Собрано D. reticulatus

всего, экз. % всего, экз. %
Бабынинский 156 39,3 241 60,7
Барятинский 238 51,3 226 48,7
Боровский 222 58,9 155 41,1
Дзержинский 178 42,7 239 57,3
Думиничский 412 63,1 241 36,9
Жиздринский 378 61,8 234 38,2
Жуковский 177 46,7 202 53,3
Износковский 354 76,8 107 23,2
Кировский 286 64,4 158 35,6
Козельский 164 45,8 194 54,2
Куйбышевский 388 74,9 130 25,1
Людиновский 290 65,6 152 34,4
Малоярославецкий 178 43,7 229 56,3
Мыдынский 159 40,1 238 59,9
Мещовский 144 35,6 260 64,4
Мосальский 213 65,7 111 34,3
Перемышльский 67 18,4 297 81,6
Спас-Деменский 384 68,2 179 31,8
Сухиничский 91 22,8 308 77,2
Тарусский 177 43,1 234 56,9
Ульяновский 302 55,4 243 44,6
Ферзиковский 142 32,3 297 67,7
Хвастовичский 354 63,9 200 36,1
Юхновский 402 67,4 194 32,6
г. Калуга 168 47,1 189 52,9
Всего 6024 - 5258 -

Рис. 3. Процентное соотношение видов иксодовых 
клещей Калужской области во всех районах  

за 2009–2019 гг.

В Калужской области преобладают иксо-
довые клещи вида D. reticulatus – 53% против 
47% вида I. ricinus. Эта ситуация закономерна, 
так как в Калужской области лесные биото-
пы и луговые примерно равнозначны. Вид I. 
ricinus преобладает в северо-западных, юго-
западных и южных районах Калужской обла-
сти, где хорошо развиты леса.

Индекс обилия иксодовых клещей вида I. 
ricinus в лесных биотопах составил 16,8±1,32 
особей на 1 флаго-час, в луговых биотопах – 
11,6±1,12 особей на 1 флаго-час. 

Индекс обилия иксодовых клещей вида 
D. reticulatus составил в лесных биотопах 
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10,8±1,14 особей на 1 флаго-час и в луговых 
биотопах 15,9±1,30 особей на 1 флаго-час. 

Среди животных, которые являлись про-
кормителями для иксодовых клещей, в Ка-
лужской области встречались крупный ро-
гатый скот, мелкий рогатый скот, собаки и 
кошки. Индекс обилия на крупном рогатом 
скоте составил 1,6±0,32 особей при индексе 
встречаемости 48,6%. Максимальное число 
паразитирующих иксодовых клещей на одном 
животном составило 8 иксодовых клещей в 
Думиничском районе в мае 2019 г. 

Индекс обилия на мелком рогатом скоте 
составил 1,8±0,28 особей. 

Индекс обилия на собаках составил 
1,7±0,30 особей. 

Самым плодотворным годом по сбору 
иксодовых клещей был 2019 г. из-за благо-
приятных погодных условий для развития 
иксодовых клещей, а 2018 г. способствовал со-
хранности кормовой базы и популяции мел-
ких млекопитающих, как прокормителей пре-
имагинальных, а отчасти и имаго иксодовых 
клещей в природных биотопах. 

Заключение
Таким образом, в Калужской области оби-

тает два вида иксодовых клещей: I. ricinus и D. 
reticulatus. В Калужской области преоблада-
ют иксодовые клещи вида D. reticulatus – 53% 
против 47% вида I. ricinus, что объясняется 
равномерным распределением лесных и лу-
говых (пастбищных) биотопов на территории 
области. 

Вид I. ricinus преобладает в северо-запад-
ных, юго-западных и южных районах Калуж-
ской области, где хорошо развиты леса.
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