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Аннотация

Цель исследований – характеристика видового состава и численности иксодовых клещей, паразитирующих на ло-
шадях, сезонной динамики клещей, обитающих на природных пастбищах и зараженности их пироплазмидами.

Материалы и методы. Исследования проводили в четырех физико-географических провинциях Горного Алтая. 
Осуществляли ручной сбор клещей с лошадей (собрано 1183 экз.). Подекадные учеты численности клещей прово-
дили на природных пастбищах с последующим определением видового состава (1109 экз.). Собранных клещей рода 
Dermacentor (443 экз.) исследовали методом двухраундовой ПЦР в присутствии родоспецифичных праймеров на 
наличие ДНК Babesia spp. и Theileria spp., видовую принадлежность обнаруженных пироплазм устанавливали мето-
дом секвенирования фрагментов гена 18S рРНК. 

Результаты и обсуждение. В сборах с лошадей и на пастбищах зарегистрированы иксодовые клещи трех ро-
дов (Dermacentor, Ixodes, Haemaphysalis) и 6 видов: D. nuttalli, D. silvarum, D. reticulatus, D. marginatus, H. concinna и 
Ix. persulcatus. Наиболее многочисленным видом оказался D. nuttalli (56,1%), наиболее распространенным – Ix. 
persulcatus, который регистрировали во всех районах, кроме Кош-Агачского Юго-Восточного Алтая. На долю D. 
silvarum приходится 14,9%, остальные виды представлены в меньшей степени. Наибольшее видовое разнообра-
зие отмечено на пастбищах Северного Алтая – 5 видов, в Юго-Восточном Алтае зарегистрирован только 1 вид – D. 
nuttalli. Сезонная динамика клещей на пастбище характеризуется двумя пиками численности, весенним – в 3-й де-
каде апреля и осенним – 2-й декаде октября. На весенне-летний период (март-июнь) приходится 87,1 % учтенных 
клещей, на осенний (сентябрь-октябрь) – 7,2%. У трех видов исследованных клещей (D. silvarum, D. marginatus, D. 
nuttalli) обнаружена ДНК трех видов пироплазмид (Babesia caballi, Theileria equi и Babesia sp). Зараженность клещей 
пироплазмидами составила 2,7–25,0%, а, в среднем, по Горному Алтаю – 2,7%.
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Abstract

The purpose of the research is the characterization of species composition and abundance of ixodid ticks that parasitize 
on horses, seasonal dynamics of ticks inhabiting natural pastures and their piroplasmid infection. 

Materials and methods. The studies were performed in four Gorny Altai physiographic provinces. Ticks were manually 
collected from horses (1183 specimens). Ticks were counted on natural pastures every ten days with subsequent 
determination of the species composition (1109 specimens). Collected ticks of the genus Dermacentor (443 specimens) 
were examined by nested PCR in the presence of genus-specific primers for Babesia spp. and Theileria spp.; the species 
identification of discovered piroplasmas was determined by 18S rRNA gene sequencing.

Results and discussion. Ixodid ticks of three genera (Dermacentor, Ixodes, Haemaphysalis) and 6 species: D. nuttalli, D. 
silvarum, D. reticulatus, D. marginatus, H. concinna and Ix. Persulcatus, were recorded in the collections from horses and 
pastures. The most numerous species was D. nuttalli (56.1%), and the most common, Ix. persulcatus, that was recorded in all 
districts except Kosh-Agachsky in South-Eastern Altai. D. silvarum accounted for 14.9%, and other species were represented 
to a lesser extent. The highest species diversity, 5 species, was observed in the Northern Altai pastures and only 1 species, 
D. nuttalli, was recorded in the South-Eastern Altai. The seasonal dynamics of ticks in the pasture was characterized by two 
peaks in numbers, namely, the spring peak in the 3rd decade of April and the autumn peak in the 2nd decade of October. 
The spring-summer period (March-June) had 87.1% of recorded ticks, and the autumn period (September-October) 
had 7.2%. Three species of the examined ticks (D. silvarum, D. marginatus, D. nuttalli) were found to have DNA of three 
piroplasmid species (Babesia caballi, Theileria equi and Babesia sp). Piroplasmids infection rate in ticks was 2.7-25.0%, and 
2.7% on average in Gorny Altai.
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Введение
Коневодство в Республике Алтай является 

значимой отраслью сельскохозяйственного 
производства. Однако, сдерживающим фак-

тором в дальнейшем увеличении поголовья 
животных и повышения их продуктивности 
являются заразные болезни инфекционной 
и инвазионной этиологии, многие из кото-
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рых особо опасны и переносятся иксодовыми 
клещами. Кроме того, нападение клещей на 
сельскохозяйственных животных для кро-
вососания является также самостоятельным 
заболеванием (иксодоз), приносящим серьез-
ный ущерб здоровью животных и экономике 
отрасли.

В Горном Алтае постоянно регистрируют 
массовое нападение на сельскохозяйствен-
ных животных иксодовых клещей для крово-
сосания, что неизбежно ведет к потере про-
дуктивности, что предполагает проведение 
регулярных, научно обоснованных защитных 
мероприятий. 

Для успешной борьбы с иксодовыми кле-
щами, кроме доступного арсенала эффектив-
ных акарицидных средств, необходимы зна-
ния о видовом составе, биологии и экологии 
клещей, особенностях инвазионного процес-
са. Несмотря на очевидную актуальность этой 
проблемы, исследования иксодовых инвазий 
лошадей в Горном Алтае крайне фрагментар-
ны и последнее значимая работа датируется 
серединой прошлого столетия. 

К настоящему времени известно, что фауна 
иксодовых клещей Горного Алтая насчитывает 
11 видов: 5, относящихся к роду Ixodes, 4 – к роду 
Dermacentor и 2 – к роду Haemaphysalis [14]. 

По данным П. В. Семенова [10], на террито-
рии Республики Алтай на сельскохозяйствен-
ных животных и лошадях зарегистрированы 
6 видов клещей: Dermacentor reticulatus Fabr., 
1794, D. marginatus Schulz., 1776, D. silvarum 
Ol., 1931, D. nuttalli Ol., 1929, Ixodes persulcatus 
P. Schulze, 1776, и Haemaphysalis concinna Koch, 
1844, которые являются возможными пере-
носчиками кровепаразитарных инвазий – пи-
роплазмидозов. 

У лошадей в Горном Алтае широко распро-
странены пироплазмидозные инвазии, вы-
зываемые простейшими гемопаразитами из 
отряда Piroplasmida – Babesia caballi и Theileria 
equi [4, 8]. В то же время, нет достоверных све-
дений о таких эпизоотологических характе-
ристиках, как зараженность пастбищных кле-
щей пропагативными формами пироплазмид, 
сезонная динамика и численность иксодовых 
клещей на пастбищах.

Целью нашего исследования стала харак-
теристика видового состава и численности 
иксодовых клещей, паразитирующих на лоша-
дях, сезонной динамики обитающих на при-

родных пастбищах клещей и зараженности 
клещей пироплазмидами.

Материалы и методы
Изучение иксодовых инвазий у лошадей 

проводили в 2020–2022 гг. в четырех физико-
географических провинциях Горного Алтая 
(Северный Алтай – Майминский, Чойский и 
частично Шебалинский районы, Центральный 
– Онгудайский, Усть-Канский, частично Ше-
балинский районы, Западный – западная часть 
Усть-Канского и Чарышский район Алтайско-
го края и Юго-Восточный – Кош-Агачский и 
Улаганский районы), существенно различаю-
щихся по природно-климатическим условиям 
и способам ведения животноводства. 

В местах, неблагополучных по трансмис-
сивным болезням лошадей, проведен сбор 
клещей, как прокармливающихся на живот-
ных, так и голодных в биотопах природных 
пастбищ на волокушу (60 × 100 см) из расчета 
400 м прохода маршрута.

Описание горных пастбищ проводили со-
гласно принятому ботаническому описанию 
[5]. Всего для изучения инвазированности 
лошадей иксодидами было обследовано 169 
лошадей, в основном, Новоалтайской породы; 
собрано и учтено 1183 экз. клещей. 

Для изучения численности иксодовых кле-
щей на пастбищах было проведено 8 учетов на 
территории 7 районов Горного Алтая; собрано 
483 экз. клещей с последующим перерасчетом 
на флаго/км. При изучении сезонной динами-
ки численности клещей в Шебалинском рай-
оне в 2021–2022 гг. проведено 46 подекадных 
учетов и собрано 1109 экз. клещей. Вид кле-
щей определяли с использованием определи-
теля из серии фауны СССР [6]. 

По результатам сбора клещей с прокорми-
телей подсчитывали процент инвазирован-
ных животных (ЭИ) и индекс обилия (ИО, 
экз. – среднее число клещей на обследованных 
животных). Статистическое сравнение чис-
ленности паразитирующих клещей осущест-
вляли по U-критерию Манна-Уитни. 

На наличие ДНК пироплазмид проанали-
зировано 443 экз. клещей рода Dermacentor, 
собранных в различных биотопах на терри-
тории 4 районов Горного Алтая. Клещей ис-
следовали методом двухраундовой ПЦР в 
присутствии родоспецифичных праймеров из 
области гена 18S рРНК на наличие ДНК Babesia 
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spp. / Theileria spp. [8]. Видовую принадлеж-
ность и генотипирование обнаруженных пи-
роплазм определяли методом секвенирования 
фрагментов гена 18S рРНК. Сравнение опре-
деленных нуклеотидных последовательностей 
с известными последовательностями прово-
дили с использованием программы BLASTN 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST). 

Результаты 
Результаты паразитологических исследова-

ний на инвазированность лошадей иксодовы-
ми клещами в различных природных провин-
циях Горного Алтая приведены в табл.1 и 2.

Паразитирующие на лошадях клещи 
представлены двумя родами (Dermacentor и 
Ixodes) и 5 видами (D. reticulatus, D. marginatus, 
D. silvarum, D. nuttalli и Ix. persulcatus). В 
трех провинциях доминируют клещи рода 
Dermacentor: в Северном Алтае – D. silvarum, 
54,1%, в Центральном Алтае – D. nuttalli, 40,4%, 
в Юго-Восточном Алтае – D. nuttalli, 97,1%, 
на Западном Алтае – Ix. persulcatus, 34,8%. В 
целом, в Горном Алтае наиболее многочислен-
ным оказался вид D. nuttalli – 61,8%.

Экстенсивность заражения среди живот-
ных различных провинций не имеет суще-
ственных различий (69,2–88,0%), в среднем, 
81,8%. Но средняя численность паразитирую-
щих клещей (ИО) в большинстве случаев име-
ет достоверные и значимые различия (табл. 2). 
ИО клещей у лошадей Юго-Восточного Алтая 
(12,1) значительно выше, чем у животных дру-
гих провинций (3,2–7,5). В меньшей степени 
инвазированы животные в Западном Алтае – 
ИО 3,2.

Численность и видовой состав иксодовых 
клещей на различных пастбищах в четырех про-
винциях Горного Алтая приведены в табл. 3. 

В сборах на пастбищах зарегистрированы 
те же виды, что и на животных (D. reticulatus, 
D. marginatus, D. silvarum, D. nuttalli и Ix. 
persulcatus). Наиболее многочисленным ви-
дом на территории Горного Алтая оказался D. 
nuttalli (56,1%), наиболее распространенным 
– Ix. persulcatus (17,5%), который регистриро-
вали во всех районах, кроме Юго-Восточного 
Алтая. На долю D. silvarum приходится 14,9%, 
остальные виды представлены в меньшей сте-
пени. Наибольшее видовое разнообразие от-
мечено на пастбищах Северного и Централь-
ного Алтая – по 4 вида, в Юго-Восточном 

Алтае зарегистрирован только один вид – D. 
nuttalli. 

Наибольшая численность клещей отмече-
на на опустыненном степном высокогорном 
пастбище в Кош-Агачском районе Юго-Вос-
точного Алтая – 495,0 экз. на флаго/км, наи-
меньшая – на пастбище закустаренного лес-
ного луга низкогорья в Майминском районе 
Северного Алтая – 35,0 экз. на флаго/км. В 
целом, численность иксодовых клещей на вы-
сокогорных пастбищах Юго-Восточного Ал-
тая более чем в два раза превышает таковую 
остальных провинций.

Важной популяционной характеристи-
кой иксодид, которая регламентирует сроки 
акарицидных обработок, является сезонная 
динамика численности клещей на пастбище. 
Нами в течение двух весенне-осенних сезо-
нов проведены подекадные учеты численно-
сти и сбор клещей на волокушу на природ-
ном пастбище злаково-разнотравного луга на 
опушке паркового осиново-березового леса 
среднегорья в Шебалинском районе Север-
ного Алтая. Всего за период с марта по ок-
тябрь было собрано 1109 экз. клещей, из них 
клещей рода Dermacentor 75,2 %, Ixodes – 24 
%, Haemaphysalis – 0,8 %. Соотношение полов 
самцов и самок у клещей рода Dermacentor со-
ставило 1 : 1,25, у рода Ixodes – 1 : 1,32. 

В сборах на пастбище зарегистрирова-
но 5 видов иксодовых клещей – D. silvarum, 
D. reticulatus, D. marginatus, H. concinna и Ix. 
persulcatus. Доминирующим видом в сборах 
на пастбище был D. silvarum (61,1 %), субдо-
минантным – Ix. persulcatus (33,4 %) и только 
5,5 % приходилось на долю D. marginatus, D. 
reticulatus и H. concinna. Результаты подекад-
ных учетов средней двулетней численности 
основных родов клещей на пастбище приве-
дены на рисунке.

Пастбищные клещи, появившиеся на паст-
бище после стаивания снега в третьей дека-
де марта, представлены одним видом – D. 
silvarum (19,5 экз.). В первой декаде апреля 
произошел подъем численности, во второй 
декаде в сборах появился Ix. persulcatus, мак-
симум численности пришелся на третью де-
каду апреля (123,5 экз.). В дальнейшем в мае 
произошло постепенное снижение их числен-
ности, но во второй декаде в сборах начали 
преобладать I. persulcatus и регистрировали 
одиночные экземпляры H. concinna. В июне 
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численность клещей на 
пастбище значительно сни-
зилась; в первой и второй 
декадах в сборах находили 
клещей обоих родов, но зна-
чительно доминировал род 
Ixodes. В июле–августе чис-
ленность собранных клещей 
была низкой (1,5–4,0 экз.) и 
в дальнейшем в сборах на-
ходили только клещей рода 
Dermacentor. Со второй де-
кады сентября установлен 
незначительный подъем 
численности, который до-
стиг максимума во второй 
декаде октября (13 экз.); в 
третьей декаде октября на 
фоне понижения темпера-
туры воздуха численность в 
сборах резко упала, и в но-
ябре клещи в учетах отсут-
ствовали.

Существенный интерес 
пастбищные клещи пред-
ставляют как переносчи-
ки пироплазмид. В табл. 
4 отображены результаты 
молекулярно-генетических 
исследований трех видов 
клещей рода Dermacentor на 
наличие ДНК B. caballi и Th. 
equi. Всего было исследова-
но 443 экз. клещей, из них 
199 экз. D. silvarum, 8 экз. 
D. marginatus и 236 экз. D. 
nuttalli.

Пироплазмиды обна-
ружены у всех видов кле-
щей во всех районах, кроме 
Кош-Агачского. Всего ДНК 
пироплазмид была обнару-
жена в 12 клещах, из них в 
восьми D. silvarum и двух  D. 
nuttalli была выявлена ДНК 
B. caballi, в одном D. silvarum 
– ДНК T. equi и в одном D. 
marginatus – ДНК Babesia sp., 
генетически наиболее схо-
жая с бабезиями крупного 
рогатого скота B. occutans.
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 [E
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 3
] Обсуждение

Иксодовые инвазии, вызываемые клещами 
у лошадей, широко распространены в различ-
ных регионах Сибири, Российской Федерации 
и зарубежных странах [3, 6, 7, 9, 12, 16, 18, 19]. 
В Горном Алтае первые работы П. В. Семенова 
по иксодовым инвазиям и видовому составу 
пастбищных клещей датируются 50-ми года-
ми прошлого века [10, 11]. Имеются единич-
ные публикации по схожей тематике [1, 13, 
14], которые, в первую очередь, позволяют 
судить о видовом составе иксодовых клещей, 
но, в меньшей степени, о характере иксодовой 
инвазии лошадей в регионе. 

Паразитирующие на лошадях клещи пред-
ставлены 5 видами: D. reticulatus, D. marginatus, 
D. silvarum, D. nuttalli и Ix. persulcatus. В отли-
чие от исследований П. В. Семенова [10], нами 
не зарегистрирован H. concinna. 

По литературным источникам сложно су-
дить о численности паразитирующих клещей. 
Так, средняя численность собранных клещей 
на лошадях в Онгудайском районе Централь-
ного Алтая в 1949 г. составила 3,7 экз., а в 
2021–2022 гг. – 7,5 экз. Разница в численности 
может быть обусловлена как климатическими 
подвижками, так и ростом численности жи-
вотных-прокормителей. 

Наиболее высокая численность парази-
тирующих клещей установлена в опустынен-
ном высокогорном Кош-Агачском районе 
Юго-Восточного Алтая, где они представлены 
одним видом – D. nuttalli. В Северном и Цен-
тральном Алтае при более низкой численно-
сти клещей отмечено их более широкое видо-
вое разнообразие (4–5 видов). 

Сходные закономерности просматрива-
ются при анализе численности и видового 
состава иксодовых клещей на природных 
пастбищах лошадей (табл. 3). Наиболее бога-
тый видовой состав иксодовых клещей уста-
новлен на злаково-разнотравных лугах на 
опушке паркового осиново-березового леса 
среднегорья Северного Алтая. Здесь клещи 
представлены 3 родами (Dermacentor, Ixodes и 
Haemaphysalis) и 5 видами при относительно 
невысокой численности – 192,0 экз. на флаго/
км. В то же время, на пастбище осоково-по-
лынно-злаковой опустыненной петрофитной 
степи высокогорья обитает только один вид 
(D. nuttalli), который характеризуется высо-
кой численностью – 495,0 экз. на флаго/км. 
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В целом, по материалам исследований 
просматривается закономерность – по мере 
продвижения с севера на юг Республики и 
увеличения высоты местности уменьшается 
видовое разнообразие клещей, но увеличи-
вается их численность на природных пастби-
щах, что вероятно обусловлено как природны-
ми условиями биотопов, так и численностью 
прокормителей на этих территориях. 

Важной популяционной характеристикой 
населения клещей, необходимой составляю-
щей рациональной организации защитных 
мероприятий при иксодовых инвазиях явля-
ется сезонная динамика численности клещей 
на пастбище. Знание динамики численности 
пастбищных клещей на конкретных терри-
ториях позволяет регламентировать сроки и 
кратность акарицидных обработок животных.

По результатам обследований пастбища 
злаково-разнотравного луга на опушке пар-
кового осиново-березового леса среднегорья 
(Шебалинский район Северного Алтая) мож-
но заключить, что в начале сезона появляют-
ся и доминируют на пастбище клещи рода 
Dermacentor, с середины мая доминирование 
переходит к роду Ixodes и продолжается до 
первой декады июля, затем вновь преобладают 
клещи рода Dermacentor, и в конце сезона кле-
щи представлены исключительно этим родом. 

В целом, сезонная динамика характери-
зуется двумя пиками численности, весенним 
– третья декада апреля и осенним – вторая 
декада октября. На весенне-летний период 

(март-июнь) приходится 87,1% учтенных кле-
щей, на осенний (сентябрь-октябрь) – 7,2%. 
Соответствует этому и интенсивность напа-
дения клещей на животных; высокая числен-
ность присосавшихся паразитов приходится 
на апрель-май, а в осенний период встреча-
ются только одиночные экземпляры. Актив-
ность клещей на этом пастбище проявлялась 
после стаивания снега и продолжалась до об-
разования нового снежного покрова. 

Горный Алтай характеризуется значитель-
ным физическим разнообразием территорий, 
на которых в силу вертикальной поясности 
представлены практически все природно-
климатические зоны, на которых сформиро-
вались биотопы с определенным населением 
свободноживущих и паразитических видов 
животных. Соответственно, разнообразие 
природно-климатических условий пастбищ 
и биотопов на них предполагает как видовое 
разнообразие иксодовых клещей, так и попу-
ляционные особенности их биологии, в част-
ности, проявление трофической активности. 
Так, в Онгудайском районе Центрального Ал-
тая (Окрестности с. Малый Яломан, 2020 г.) 
нападение иксодовых клещей на животных 
регистрировали в первой декаде марта. Отме-
чены случаи присасывания клещей к человеку 
в период оттепелей и в зимний период. 

По результатам проведенных исследова-
ний, рекомендуем проводить защитные ме-
роприятия от пастбищных клещей всех вы-
пасающихся животных в период с апреля по 

Таблица 4 [Table 4]

Зараженность иксодовых клещей рода Dermacentor пироплазмидами
[Infection of Ixodid ticks of the genus Dermacentor with piroplasmids]

Провинция 
[Provinces]

Административный 
район [Administrative 

region]

Вид клещей 
[Type of ticks]

Исследовано 
клещей, экз. 
[Investigated 
ticks, copy]

Заражены пироплазмидами, экз.

Theileria 
equi

Babesia 
caballi

Babesia 
sp.

заражено 
клещей, %

Северный Алтай 
[Northern Altai] 

Чойский [Choi] D. silvarum 8 - 2 25,0

Шебалинский 
[Shebalinsky] D. silvarum 83 - 3 3,6

Центральный 
Алтай 

[Central Altai]

Онгудайский 
[Ongudai]

D. nuttalli 72 - 2 2,7

D. marginatus 8 - 1 12,5

Шебалинский 
[Shebalinsky] D. silvarum 108 1 3 3,7

Юго-Восточ-
ный Алтай 

[Southeast Altai]

Кош-Агачский 
[Kosh-Agachsky] D. nuttalli 164 - - -

По всем [For all] 443 1 10 1 2,7
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первую декаду июня, а в осенний период - по 
показаниям численности: при выпасе живот-
ных и наличии, в среднем, более 2–3 экз. при-
сосавшихся клещей. 

Видовое разнообразие и высокая числен-
ность пастбищных клещей служат решаю-
щим фактором широкого распространения 
пироплазмидозов у лошадей в Горном Алтае. 
В регионе у лошадей зарегистрировано два 
вида пироплазмид – T. equi и B. caballi, ДНК 
пироплазм была обнаружена в крови 45–85% 
обследованных животных из различных рай-
онов Республики Алтай [4, 8]. Известно, что 
основными переносчиками как T. equi, так и 
B. caballi являются клещи рода Dermacentor – 
доминирующий род на лошадиных пастбищах 
Горного Алтая [19]. 

У трех видов исследованных клещей (D. 
silvarum, D. marginatus, D. nuttalli) обнаруже-
на ДНК трех видов пироплазмид (B. caballi, T. 
equi и Babesia sp.). Из них B. caballi была выяв-
лена в большинстве исследованных локаций в 
клещах D. silvarum и D. nuttalli. Это первая в 
России находка B. caballi в клещах, подтверж-
денная молекулярными методами. В соседней 
с Республикой Алтай Монголии в клещах D. 
nuttalli ранее также была обнаружена ДНК B. 
caballi [15]. Несмотря на более широкое рас-
пространение T. equi в крови лошадей, этот 
возбудитель в клещах был обнаружен лишь в 
единичном случае (0,2%). Это может быть свя-
зано с тем, что в отличие от B. caballi, T. equi не 
может передаваться трансовариально новому 
поколению. Считается, что клещи передают T. 
equi от зараженных к незараженным живот-
ным преимущественно в результате прерыви-
стого питания самцов и частой смены хозяев 
[2, 17]. Единичная находка T. equi в собранной 
с растительности самке может быть связана 
со случайным прерыванием прокармливания 
самки или с редким случаем прокармливания 
на лошади нимфы D. nuttalli и последующей 
трансовариальной передачи патогена. 

Впервые на территории России в собран-
ном с растительности D. marginatus были вы-
явлены бабезии, схожие с патогенами круп-
ного рогатого скота B. occutans. В соседнем с 
Горным Алтаем Казахстане B. occutans также 
была обнаружена в D. marginatus, однако, кле-
щи были сняты с крупного рогатого скота [2]. 
Все эти находки указывают на необходимость 
дальнейшего изучения в Горном Алтае зара-

женности клещей пироплазмидами с исполь-
зованием молекулярно-генетических методов.

Заключение
Паразитирующие на лошадях клещи были 

представлены двумя родами (Dermacentor и 
Ixodes) и 5 видами (D. reticulatus, D. marginatus, 
D. silvarum, D. nuttalli и Ix. persulcatus). В 
трех провинциях доминируют клещи рода 
Dermacentor: в Северном Алтае – D. silvarum, 
54,1%, в Центральном Алтае – D. nuttalli, 40,4%, 
в Юго-Восточном Алтае – D. nuttalli, 97,1%, 
на Западном Алтае – Ix. persulcatus, 34,8%. В 
Горном Алтае наиболее многочисленным ока-
зался вид D. nuttalli – 61,8%. Экстенсивность 
заражения среди животных различных про-
винций не имеет существенных различий 
(69,2–88,0%) и, в среднем, составила 81,8%.

В сборах на пастбищах зарегистрирова-
ны клещи трех родов (Dermacentor, Ixodes, 
Haemaphysalis) и 6 видов: D. nuttalli; D. silvarum; 
D. reticulatus; D. marginatus; H. concinna и Ix. 
persulcatus. Наиболее многочисленным видом 
оказался D. nuttalli (56,1%), наиболее распро-
страненным – Ix. persulcatus (17,5%), кото-
рый регистрировали во всех районах, кроме 
районов Юго-Восточного Алтая. На долю D. 
silvarum приходится 14,9%, остальные виды 
представлены в меньшей степени. Наиболь-
шее видовое разнообразие отмечено на паст-
бищах Северного Алтая – 5 видов, в Юго-Вос-
точном Алтае зарегистрирован только один 
вид – D. nuttalli. 

Наибольшая численность клещей зареги-
стрирована на степном высокогорном пастби-
ще в Кош-Агачском районе Юго-Восточного 
Алтая – 495,0 экз. на флаго/км, наименьшая 
– на пастбище лесного луга низкогорья в Май-
минском районе Северного Алтая – 35,0 экз. 
на флаго/км. 

На пастбище в Шебалинском районе Се-
верного Алтая в начале сезона появляются 
и доминируют клещи рода Dermacentor, с 
середины мая доминирование переходит к 
роду Ixodes и продолжается до первой декады 
июля, затем вновь преобладают клещи рода 
Dermacentor и в конце сезона клещи представ-
лены исключительно этим родом. В целом, се-
зонная динамика характеризуется двумя пи-
ками численности, весенним – третья декада 
апреля и осенним – вторая декада октября. 
На весенне-летний период (март-июнь) при-

2023;17(3):352-364

ЭПИЗООТОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И МОНИТОРИНГ



362

Russian Journal of Parasitology / Российский паразитологический журнал

ходится 87,1% учтенных клещей, на осенний 
(сентябрь-октябрь) – 7,2%. Высокая числен-
ность присосавшихся паразитов приходится 
на апрель-май, в осенний период встречаются 
только одиночные экземпляры. Рекомендует-
ся осуществлять защиту от пастбищных кле-
щей всех выпасающихся животных в период 
с апреля по первую декаду июня (70 сут), а в 
осенний период - по показаниям численности 
присосавшихся клещей.

У трех видов исследованных клещей (D. 
silvarum, D. marginatus, D. nuttalli) обнаруже-
на ДНК трех видов пироплазмид (B. caballi, T. 
equi и Babesia sp.). Зараженность клещей пиро-
плазмидами составила 2,7–25,0%, а, в среднем, 
по Горному Алтаю – 2,7%.
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