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На протяжении 6 лет — с 1998 по 2001 г., а также в 2003 и 2004 гг. стационарно 
(дер. Гомсельга, Кондопожский р-н, 62°04' с. ш., 33°55' в. д.) на территории цент-
ральной части Карелии изучалась численность иксодовых клещей 2 видов — Ixodes 
(Exopalpiger) trianguliceps Birula, 1895 и Ixodes (Ixodes) persulcatus Schulze, 1930. По-
лучены данные о видовом составе прокормителей и численности иксодовых клещей 
на 4 участках леса, находящихся на различных стадиях лесовозобновления (вторич-
ной сукцессии) после рубки леса, — 7—14, 12—19, 25—32, 80—87 лет тому назад 
соответственно. Особи I. persulcatus доминируют, составляя 73 % от общего числа 
клещей в сборах. Показано, что по мере лесовозобновления отмечены колебания чис-
ленности разных фаз развития двух видов иксодовых клещей: Ixodes trianguliceps 
(личинок 2.8—5.3; нимф 1.5—2.2; имаго 0—0.09) и I. persulcatus (личинок 4.3—10.6; 
нимф 0.6—4.2). 

Ключевые слова: клещ, Ixodes persulcatus, I. trianguliceps, мелкие млекопитаю-
щие, численность, лесовозобновление. 

Иксодовые клещи являются важным компонентом таежных биоцено-
зов, исключительное внимание к которым определяется их участием в пе-
редаче многих опаснейших трансмиссивных инфекций человека и сель-
скохозяйственных животных. Республика Карелия относится к числу эн-
демичных территорий по клещевому энцефалиту и иксодовым клещевым 
боррелиозам и занимает одно из ведущих мест в России по этим заболева-
ниям. С начала XXI в. в республике ежегодно регистрируется 66—115 слу-
чаев заболевания клещевым энцефалитом, или 9.4—15.3 случаев на 
100 тыс. жителей, и 2.9—11 случаев заболевания иксодовыми клещевыми 
боррелиозами на 100 тыс. жителей (Громцев, 2013). 

Основной формой лесопользования и фактором трансформации совре-
менного лесного покрова в республике являются рубки. Интенсивность 
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рубок на территории Карелии наиболее высокой была в период 
1960—1970 г., объем ежегодных заготовок древесины колебался в пре-
делах 17—20 млн. м3 с максимальными значениями в 1967 г. (Саковец, 
Иванчиков, 2005). Именно вырубки определяют тренды трансформации 
местообитаний таежных животных, в том числе мелких млекопитающих и 
иксодовых клещей — обитателей лесной подстилки. Процессы лесовозоб-
новления способствуют росту видового разнообразия мелких млекопи-
тающих (Курхинен и др., 2006). На местах вырубок формируются вто-
ричные мелколиственные массивы с травянистым покровом, где обилие 
фоновых видов Карелии, а именно обыкновенной бурозубки в среднем 
выше в 1.5—2 раза, а рыжей полевки в недорубах и экотонных зонах 
(лес-вырубка) — в 1.4—1.7 раза, чем в спелых хвойных лесах. Зарастаю-
щие вырубки играют существенную и в целом положительную роль в жиз-
ни мелких млекопитающих таежных лесов, представляя благоприятные 
местообитания не только в период размножения и расселения популяций, 
но и для зимовки, выполняя тем самым функцию стаций переживания 
(Курхинен и др., 2006). На территории вырубок также формируются и бла-
гоприятные условия для обитания половозрелых и неполовозрелых стадий 
иксодовых клещей как в период зимовки, так и в период активного поиска 
прокормителей. В сравнении с коренными ельниками и сосняками здесь 
имеется также и значительный запас лиственного опада, благодаря ко-
торому в припочвенном слое поддерживается определенный уровень 
влажности и температуры, необходимый для осуществления жизненного 
цикла иксодовых клещей, большая часть которого у треххозяинных ви-
дов иксодовых клещей составляет свободноживущая фаза. Непаразитиче-
ский период жизни клещей связан с почвой и растительной подстилкой, 
продолжителен и при 3—5 годичных циклах развития составляет более 
97 % от общей продолжительности жизни одного поколения (Балашов, 
1989). 

Целью настоящей работы является исследование воздействия послед-
ствий вырубок леса на изменение численности иксодовых клещей. Для 
территории Карелии эти исследования фрагментарны и касаются лишь от-
дельных видов иксодовых клещей, либо некоторых этапов зарастания вы-
рубок (Бобровских, 1991; Беспятова и др., 2006; Бугмырин и др., 2009; 
Беспятова, Бугмырин, 2014). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Мониторинговые исследования видового разнообразия и численности 
иксодовых клещей проводились на базе научного стационара Федерально-
го государственного бюджетного учреждения науки Института биологии 
Карельского научного центра Российской академии наук, расположенного 
на территории центральной Карелии (Кондопожский р-н, 62° 04' с. ш., 
33° 55' в. д.). Район исследования находится в зоне средней тайги, где рас-
пространены преимущественно вторичные средневозрастные и приспева-
ющие сосновые и смешанные сосново-лиственные леса с примесью ели. 
Широко представлены вырубки с различной степенью зарастания и мо-
лодняки разного возраста. Подбор участков проведен в пределах однород-
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Т а б л и ц а 1 

Характеристика участков обитания иксодовых клещей и их прокормителей 
на территории центральной Карелии (1998—2001 и 2003—2004 гг.) 

T a b l e 1. Characteristics of habitats of ticks and their hosts in central Karelia 
(1998—2001, 2003—2004) 

Участок 

№ 1 №2 №3 №4 

Площадь, га 20 30 30 30 
Стадии сукцессии Открытые Мелколист- Мелколист- Вторичный 

вырубки с венные молод- венные молод- смешанный лес 
возрастом няки с возрас- няки с возрас- с возрастом 
7—14 лет том 12—19 лет том 25—32 лет 80—87 лет 

Формула древо- Луговой тип 7Ив2Б1Е 70л2Б1Ив 5СЗБ1Е 
стоя 

Степень увлажне- Высокая Низкая Средняя Средняя 
ния 

Отработано ло- 2335 2285 2385 4620 
вушко-суток 
(экз.) 

ного по структуре ландшафта — денудационно-тектонического грядового 
(сельгового) среднезаболоченного с преобладанием сосновых местообита-
ний. Для ландшафтов этого типа характерны возвышенные хорошо дрени-
рованные участки соснового леса, чередующиеся с понижениями с посто-
янно избыточным увлажнением (Волков и др., 1981). 

Было выбрано 4 участка (табл. 1), которые соответствуют различным 
по структуре стадиям сукцессии биогеоценоза. Типизация участков дана 
по Курхинену (Курхенен и др., 2006). 

Первый участок № 1 — открытая вырубка. В некоторых случаях, в том 
числе и в нашем, задержка возобновления более продолжительна, 
что определено высокой влажностью стации, поэтому участок № 1 в воз-
расте 7—14 лет мы относим к открытым вырубкам. Вырубка злако-
вая (разнотравье) необлесившаяся, в стадии формирования лиственного 
молодняка с примесью ели. Для почв данного биотопа характерно застой-
ное увлажнение. Древостой представлен ольхой, березой и ивой. Хорошо 
развитый травянисто-кустарничковый ярус растительности. Подстилка 
тонкая (1—2 см) из отмерших злаков. Общий тип биотопа близок к луго-
вому. 

Второй участок № 2 — мелколиственный молодняк с возрастом 
12—19 лет. Травянисто-кустарничковый ярус растительности испытывает 
постепенное угнетение. Биотоп характеризуется низкой степенью увлаж-
нения, почвой подзолистого типа, разреженностью и бедностью флористи-
ческого состава. Формула древостоя 70л2Б1Ив. Подстилка тонкая, образо-
вана опадом листвы и остатками отмерших злаков. 

Третий участок № 3 — мелколиственный молодняк с возрастом 
25—32 лет. Биотоп характеризуется средней степенью увлажнения и поч-
вой подзолистого типа. На вырубке присутствует недоруб из осины и ели. 
Формула древостоя: 70л2Б1Ив, в подросте ольха, рябина, осина, ива, бе-
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реза и ель. Характеризуется сомкнутостью крон и сильным угнетением 
травяно-кустарничкового яруса. Подстилка хорошо развита, образована 
отмершими вегетативными частями травянистых растений, ветвями и опа-
дом лиственных пород. 

Четвертый участок № 4 — вторичный смешанный лес, представлен 
средневозрастным (80—87 лет) березово-сосновым черничным древосто-
ем. Формула древостоя: 5СЗБ1Е. Присутствуют единичные спелые экзем-
пляры сосны, оставленные, по-видимому, при рубке в качестве семенных 
деревьев. Характеризуется высокой сомкнутостью крон, хорошо развитым 
подлеском и пышным, богатым в видовом отношении травянисто-кустар-
ничковым покровом. Более подробное описание биотопов было дано ра-
нее (Беспятова, Бугмырин, 2014). 

Отловы и учет численности мелких млекопитающих на каждом участке 
проводились 3 раза в летний период (в июне, июле и августе) на протяже-
нии 6 лет (1998—2001, 2003 и 2004 гг.) стандартными линиями ловушек 
Геро (Кучерук и др., 1963), которые были расставлены по 25—50 шт. с экс-
позицией 3—4 сут. Ловушки расставлялись с вечера и проверялись 2 раза 
в сутки — утром (7—8 ч) и вечером (18—19 ч). Всего отработано 
11625 лов-сут., в том числе на первом участке — 2335, втором — 2285, 
третьем — 2385 и четвертом — 4620 лов-сут. (табл. 1). Отловлено 
1115 экз. зверьков, в том числе 192 экз. на первом участке, 266 экз. на вто-
ром, 270 экз. на третьем и 387 экз. на четвертом (табл. 2). Относительная 
численность мелких млекопитающих определялась пересчетом особей на 
100 лов-сут. 

Сбор иксодовых клещей с мелких млекопитающих выполнен стандарт-
ными методами — счесыванием клещей с прокормителей (мелких млеко-
питающих). Всего было собрано 2632 экз. иксодовых клещей, в том числе 
215 экз. на первом, 825 экз. на втором, 702 экз. на третьем и 890 экз. на 
четвертом участке. Видовая идентификация иксодовых клещей выполнена 
на микроскопе Olympus СХ 41с цифровым модулем визуализации и доку-
ментирования VIDI-GAM — оборудовании центра коллективного пользо-
вания «Комплексные фундаментальные и прикладные исследования осо-
бенностей функционирования живых систем в условиях Севера» (ЦКП 
НО ИБ КарНЦ РАН). 

В обработке и анализе материала использованы стандартные индексы: 
индекс обилия (ПО, экз.), индекс доминирования (ИД, %), показатель про-
кормления ПП (произведение индекса обилия на относительную числен-
ность хозяина). Непараметрический критерий различий Манна—Уитни 
применялся для сравнения показателей прокормления Ixodes (Ixodes) per-
sulcatiis и I. (Exopalpigerj trianguliceps на разных вырубках. Для оценки 
влияния условий биотопа на численность иксодовых клещей в разные 
годы использовали двухфакторный дисперсионный анализ. Связь между 
численностью клещей и мелких млекопитающих оценивали коэффициен-
том корреляции Пирсона. Математическая обработка результатов выпол-
нена в программах Microsoft Office Excel 2007 и PAST Ver. 2.17 (Hammer 
et al., 2001). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

На обследованных участках встречались 9 видов мелких млекопитаю-
щих, которые по степени доминирования в суммарных уловах расположе-
ны в следующем порядке: обыкновенная бурозубка (Sorex araneus L., 
1758), европейская рыжая полевка (Myodes glareolus Schreb., 1781), пашен-
ная полевка (Microtus agrestis L., 1761), малая бурозубка (S. minutus L., 
1766), равнозубая бурозубка (S. isodon Turov, 1924), лесная мышовка (Si-
cista betulina Pall., 1779), мышь-малютка (Micromys minutus Dehne., 1841), 
полевка-экономка (M oeconomus Pall., 1776) и кутора обыкновенная (Neo-
mys fodiens Penn., 1771) (табл. 2). Во всех биотопах наиболее многочислен-
ными были 2 вида — обыкновенная бурозубка и рыжая полевка, колеба-
ния доли которых в суммарных уловах на разных этапах лесовозобновле-
ния составили у бурозубки от 29 до 75 % и у полевки от 13 до 65 % 
(табл. 2). Пашенная полевка была содоминантом только на первом участ-
ке, где ее доля составила 10 %. Остальные 6 видов были малочисленны, 
доля которых в разных биотопах колебалась в пределах 0.3—2 %. 

Фауна иксодовых клещей обследованных участков представлена двумя 
видами Ixodes trianguliceps и I. persulcatus, из которых у первого паразити-
ровали все активные фазы развития, включая имаго, а у второго — толь-
ко личинки и нимфы (табл. 3, 4). За весь период исследования на разных 
участках клещ I. trianguliceps не был отмечен у куторы обыкновенной, мы-
ши-малютки и полевки-экономки, а таежный клещ — у малой бурозубки, 
куторы обыкновенной и малой бурозубки, т. е. тех видах микромаммалий, 
которые были единичными в сборах. В видовом составе преобладал таеж-
ный клещ (ИД 73 %), индекс доминирования которого на разных этапах 
лесовозобновления колебался в пределах 53—82 % (табл. 3). 

Основными хозяевами иксодовых клещей были рыжая полевка и обык-
новенная бурозубка, прокармливающие совместно около 92 % клещей 
всех фаз развития (табл. 4). Большую часть личинок и нимф как таежного 
клеща (более 66 % от общего количества особей вида), так и I. trianguli-
ceps (более 55 %) прокармливала рыжая полевка. Обыкновенная бурозуб-
ка прокармливала значительно меньшую часть популяций клещей, осо-
бенно таежного клеща. 

Роль основных хозяев в прокармливании разных видов клещей меня-
лась по мере лесовосстановления в зависимости от трофности и влажности 
участков (табл. 4). Роль бурозубки в прокармливании личинок и нимф кле-
щей на разных участках вторичной сукцессии от открытой вырубки (учас-
ток № 1) до вторичного смешанного леса (участок № 4) уменьшилась поч-
ти в 10 раз для I. trianguliceps и в 6 раз для таежного клеща. Роль полевки в 
прокармливании личинок и нимф клещей на тех же площадях имела тен-
денцию на увеличение в 4 раза для I. trianguliceps и в 2 раза для I. persulca-
tus. Прокармливание взрослой фазы развития I. trianguliceps отмечено 
только на рыжей полевке, роль которой возрастала от лиственных молод-
няков до вторичного смешанного леса. 

По мере зарастания вырубок на участках отмечены и значительная био-
топическая изменчивость обилия иксодовых клещей на разных фазах раз-
вития, и колебания численности их прокормителей — мелких млекопита-
ющих (рис. 1). Кривая суммарной численности зверьков описала дугу с 
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Т а б л и ц а 2 

Видовой состав и численность мелких млекопитающих на разновозрастных вырубках в Карелии 
(1998—2001, 2002—2004 гг.) 

T a b l e 2. Species composition and population density of small mammals in deforested areas of different age in Karelia 
(1998—2001, 2002—2004) 

Участки лесовозобновления 
ИД 
(%) 

№ 1 №2 №3 №4 ИД 
(%) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

So rex araneus 54.8 138 71.9 5.9 ± 1.2 200 75.2 8.8 ± 2.3 160 59.3 6.7 ± 1.3 113 29.2 2.4 ± 0.6 
S. minutus 1.5 3 1.6 0.1 5 1.9 0.2 5 1.9 0.2 4 1.0 0.09 
S. isodon 1.1 0 0 0 6 2.3 0.3 1 0.4 0.04 5 1.3 0.1 
Neomys fodiens 0.1 1 0.5 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sicista betulina 0.6 0 0 0 1 0.4 0.04 2 0.7 0.1 4 1.0 0.09 
Myodes glareolus 37.8 26 13.5 1.1 ± 0.3 44 16.5 1.9 ± 0.8 100 37 4.2 ± 1.3 252 65.1 5.4 ± 0.6 
Microtus agrestis 3.6 20 10.4 1.1 ± 0.3 10 3.8 0.4 ± 0.3 2 0.7 0.1 ± 0.05 8 2.1 0.17 
M. oeconomus 0.1 1 0.5 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Micromys minutus 0.4 3 1.6 0.13 0 0 0 0 0 0 1 0.3 0.02 
Z 192 100 8.2 ± 1.2 266 100 11.6 ± 3.0 270 100 11.3 ± 1.9 387 100 8.3 ± 1.2 

П р и м е ч а н и е . Нумерация участков соответствует табл. 1.1 — число отловленных зверьков, экз.; 2 — доля в суммарных отловах мелких млекопитаю-
щих, %; 3 — относительная численность экз. на 100 ловушко-суток. 
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минимальными значениями на откры-
тых вырубках и средневозрастных ле-
сах и с максимальными — в молодняках 
с возрастом 12—17 и 25—32 лет. Самая 
низкая суммарная численность личинок 
и нимф I. trianguliceps и таежного кле-
ща была в молодняках с возрастом 7— 
14 лет, а максимальная — в молодняках 
с возрастом 12—19 лет. При этом чис-
ленность таежного клеща в последнем 
биотопе превышала таковую I. trianguli-
ceps почти в 4 раза (рис. 1). 

Изменения численности активных 
преимагинальных фаз у обоих видов 
клещей и имаго I. trianguliceps на раз-
ных участках по мере зарастания были 
прослежены на основных прокормите-
лях — рыжей полевке и обыкновенной 
бурозубке (рис. 2, 3). 

Для обыкновенной бурозубки наибо-
лее благоприятные условия обитания 
складывались в молодняках с возрастом 
12—19 лет, где ее средние значения 
численности были максимальными по 
сравнению с экосистемами на более 
ранних и на более поздних стадиях вто-
ричной сукцессии (рис. 2). По мере за-
растания вырубок численность зверька 
уменьшалась и достигла минимума во 
вторичном смешанном лесу. Клещи 
I. trianguliceps и I. persulcatus во всех 
обследованных биотопах паразитирова-
ли на бурозубке на личиночной и ни-
мфальной фазах развития. Наиболее вы-
сокие показатели численности личинок 
и нимф I. trianguliceps были в молодня-
ке с возрастом 12—19 лет, а самые низ-
кие во вторичном смешанном лесу с 
возрастом 80—87 лет. Наиболее высо-
кие показатели численности личинок и 
нимф таежного клеща отмечены в мо-
лодняке с возрастом 12—19 лет, а са-
мые низкие — во вторичном смешан-
ном лесу с возрастом 80—87 лет. 

Численность рыжей полевки в про-
цессе лесовозобновления постоянно 
росла, достигнув пика во вторичном 
смешанном лесу с возрастом 80—87 лет 
(рис. 3). Клещи I. trianguliceps в мо-
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Т а б л и ц а 4 

Роль доминирующих видов мелких млекопитающих в прокармливании клещей на вырубках по мере их зарастания 

T a b l e 4. The role of dominant small mammal species in feeding of ticks in deforested areas of different age of reforestation 

Участки лесовозобновления 
Суммарные 

№ 1 №2 №3 №4 
Суммарные 

Sorex 
araneus 

Myodes 
glareolus 

Sorex 
araneus 

Myodes 
glareolus 

Sorex 
araneus 

Myodes 
glareolus 

Sorex 
araneus 

Myodes 
glareolus 

Sorex 
araneus 

Myodes 
glareolus 

Ixodes trianguliceps 

Личинка 50 22.7 67.2 30.3 84.9 15.1 2.9 89.5 38.9 53.4 
Нимфа 70.6 20.6 63.6 31.8 42 48 10.6 87.5 36.2 58.6 
Имаго 0 0 0 1 экз. 0 2 экз. 0 4 экз. 0 7 экз. 
Сумма (личинок, нимф, 

имаго) 
57 23 65.7 30.5 66.4 28 5.4 87.7 37.7 54.6 

Ixodes persulcatus 

Личинка 47.5 44.6 45 34.3 19.1 77 8.3 91.1 27.2 63.5 
Нимфа 28.6 57.1 33.3 55.6 5.2 93.8 1.3 98.7 9.7 87.2 
Сумма (личинок, нимф) 45.2 46.1 44.4 35.5 16.3 79.7 7.4 92.1 25.1 66.3 

П р и м е ч а н и е . Для личинок и нимф — доля особей (%) этих фаз развития клещей от общего количества вида клеща, снятых с мелких млекопитающих, 
для имаго — абсолютные значения (количество особей). 
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Рис. 1. Динамика численности (ПП) иксодовых клещей и мелких млекопитающих на разных 
участках лесовозобновления. 

Fig. 1. Dynamics of ticks and small mammal population density (PD) in different areas of reforesta-
tion. 

Ad — взрослые особи, L — личинки, N — нимфы, It — Ixodes triangidiceps, Ip — Ixodes persulcatus, Мм — 
мелкие млекопитающие. По оси абсцисс — участки лесовозобновления. 

лодняках с возрастом 7—14 лет паразитировали на полевке на фазе личин-
ки и нимфы, а взрослые особи появились лишь в молодняках с возрас-
том 12—19 лет. Численность личинок колебалась, ее рост наблюдал-
ся на открытых вырубках с возрастом 7—14 и в молодняках с 
возрастом 12—19 лет, снижение — в лиственных молодняках с возрастом 
25—32 года, пик — во вторичном смешанном лесу с возрастом 
80—87 лет. Численность нимф и взрослых клещей постоянно росла, до-
стигая пика во вторичном смешанном лесу с возрастом 80—87 лет. В ито-
ге максимальная суммарная численность трех активных фаз развития кле-
ща I. triangidiceps на полевке отмечена во вторичном смешанном лесу с 
возрастом 80—87 лет. Таежный клещ на полевке прокармливался на личи-
ночной и нимфальной фазах развития. Пики численности как личинок, так 
и нимф таежного клеща, были в лиственном молодняке возрастом 
25—32 года, спады — на открытых вырубках с возрастом 7—14 лет 
(рис. 3). 

Значимые различия (критерий Манна—Уитни) показателей прокормле-
ния личинок и нимф иксодовых клещей на разных вырубках получены 
только для личинок I. persulcatus между открытой вырубкой возрастом 
7—14 лет и вторичным лесом и для нимф между открытой вырубкой и 
всеми остальными биотопами. В свою очередь двухфакторный дисперси-
онный анализ различий средних значений показателя прокормления личи-
нок и нимф обоих видов клещей между группами биотопов в разные годы 
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Рис. 2. Динамика численности (ПП) иксодовых клещей и обыкновенной бурозубки на разных 
участках лесовозобновления. 

Fig. 2. Dynamics of population density (PD) of ticks and the common shrew in different areas of de-
forestation. 

S. ar — обыкновенная бурозубка. Остальные обозначения те же, что и на рис. 1. 

выявил два значимых показателя: для нимф таежного клеща — в зависи-
мости от биотопа (F = 5.1, р < 0.01) и для личинок I. trianguliceps — зави-
симость от года (F = 5.0, р < 0.01). Полученные результаты свидетельст-
вуют о значительной внутрибиотопической изменчивости численности 
клещей и их прокормителей в разные годы, что в свою очередь определя-
ется активными сукцессионными процессами на вырубках в период иссле-
дования. 

Высокие коэффициенты корреляции получены между численностью 
личинок I. trianguliceps и численностью обыкновенной бурозубки 
(г = 0.97), а также между численностью нимф (г = 0.97) и взрослого кле-
ща (г = 0.98) и численностью рыжей полевки, что обусловливается сходст-
вом ярусов обитания у этих фаз развития клеща и их основных про-
кормителей. Для личинок таежного клеща установлен высокий коэффици-
ент корреляции между их численностью и общей численностью зверьков 
(г = 0.95). Более низкая степень корреляции получена между численно-
стью нимф таежного клеща и общей численностью мелких млекопи-
тающих (г = 0.59). Известно, что значительное количество нимф таежного 
клеща прокармливается на более крупных млекопитающих и птицах и 
поэтому не учтено нами. Различия в вертикальном распределении различ-
ных фаз I. trianguliceps и I. persulcatus, скорее всего, связаны с неодина-
ковой степенью влаголюбивое™ отдельных фаз жизненного цикла этих 
клещей. 
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Рис. 3. Динамика численности (ПП) иксодовых клещей и рыжей полевки на разных участках 
лесовозобновления. 

Fig. 3. Dynamics of population density (PD) of ticks and the bank vole in different areas of defores-
tation. 

M. gl — рыжая полевка. Остальные обозначения те же, что и на рис. 1. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Антропогенная сукцессия растительности на вырубках является мощ-
ным экологическим фактором, обусловливающим изменение почвенного 
покрова, в первую очередь его освещенности, а также гидрологического и 
температурного режима. Максимальные изменения происходят на первых 
этапах сукцессии растительного покрова, связанные с заболачиванием вы-
рубок. Лесовосстановление происходит через смену древесных пород, а 
наиболее мобильным параметром, в первую очередь меняющимся в про-
цессе формирования почв на вырубках, является мощность лесных под-
стилок (Дымов, 2007). 

Сравнительный анализ встречаемости и обилия личинок и нимф иксо-
довых клещей на разных этапах сукцессии после рубки леса показал, что 
процесс восстановления численности клещей происходит постепенно и за-
нимает несколько лет. Уровень обилия каждой из фаз клещей на мелких 
млекопитающих испытывает временные колебания, обусловленные в том 
числе и особенностями биотопов. 

В первые три года на вырубках нет благоприятных условий для разви-
тия и обитания I. trianguliceps и I. persulcatus. Мелкие млекопитающие по-
кидают вырубку сразу после рубки, а иксодовые клещи либо погибают 
(в непаразитический период жизненного цикла), либо разносятся хозяева-
ми-прокормителями (при паразитировании) в соседние более благоприят-
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ные стации. На третий год появляются мелкие млекопитающие, и числен-
ность их увеличивается за счет видов, трофически связанных с нижними 
ярусами растительности, таких как пашенная полевка, малая и обыкновен-
ная бурозубки (Курхинен и др., 2006). Личинки и нимфы I. trianguliceps на 
мелких млекопитающих единично появляются на третий год, а личинки 
I. persulcatus — лишь на пятый год после рубки леса (Бобровских, 1991). 

На вырубках возраста 7—14 лет постепенно появляется травяной по-
кров, а также плодоносящие кустарники и поросли лиственных пород, что 
создает его защиту и уменьшает инсоляцию (Курхинен и др., 2006). Уве-
личивается кормовая база для прокормителей клещей, происходит рост их 
численности и в первую очередь это отражается на подъеме численности 
обыкновенной бурозубки. При этом наблюдается и увеличение обилия ик-
содовых клещей (рис. 1). 

На стадии зарастающих вырубок возраста 12—19 лет условия становят-
ся оптимальными как для клещей, так и их прокормителей (рис. 1). Общая 
численность двух видов клещей на всех прокормителях также достигает 
пика. Суммарное обилие I. persulcatus на всех зверьках увеличилось почти 
в 6 раз по сравнению с вырубками возраста 7—14 лет. Численность обык-
новенной бурозубки, а также обилие I. persulcatus и I. trianguliceps, стано-
вятся максимальными по сравнению с предыдущими и последующими 
этапами восстановления растительности (рис. 2). 

После смыкания полога лиственных пород в стациях лиственных мо-
лодняков возраста 25—32 лет полностью исчезают кустарники и пышный 
травяной покров. В результате сокращается кормовая база, а перегнившие 
порубочные остатки больше не служат местами убежищ зверьков, и по-
следние откочевывают, происходит снижение их общей численности 
(рис. 1). Снижение суммарного обилия двух видов клещей на прокормите-
лях было незначительным. Для относительно лиственных молодняков воз-
раста 12—19 лет отмечено некоторое снижение обилия бурозубки и повы-
шение более чем в 2 раза полевки (рис. 2, 3). Основную долю клещей стала 
прокармливать рыжая полевка с наиболее высокими показателями обилия 
на ней I. persulcatus. 

С переходом лиственных лесов в листвененно-хвойные возраста 
80—87 лет появляются плодоносящие хвойные, а в местах разреженного 
полога развиваются кустарники и густой травяной покров. Все это приво-
дит к увеличению корма для рыжей полевки, а появившийся валежник со-
здает убежища для зверьков. Численность полевки и обилие клещей на 
ней становятся максимальными (рис. 3). При этом общая численность про-
кормителей и клещей на них понизилась (рис. 1). 

На всех этапах лесовозобновления в условиях таежной зоны основны-
ми хозяевами активных преимагинальных фаз развития (личинок и нимф) 
обоих видов клещей были массовые здесь — S. araneus и М. glareolus, а 
половозрелых I. trianguliceps — М. glareolus, которые совместно прокарм-
ливали около 92 % от общего количества клещей на всех мелких млекопи-
тающих. Отсутствие у личинок и нимф I. trianguliceps и I. persulcatus стро-
гой специфичности к виду хозяина позволяет им перераспределяться на 
виды, которые преобладают по численности в конкретном биотопе. Так, 
на первых этапах сукцессии иксодовые клещи преобладали на обыкновен-
ной бурозубке, далее, по мере восстановления растительности, числен-
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ность рыжей полевки росла, что привело к увеличению численности кле-
щей на ней (рис. 2, 3). 

Показано, что особенно отчетливо последствия сплошных концентри-
рованных рубок влияют на численность и пространственную структуру 
популяции каждого вида клеща на первых этапах лесовозобновления. 
В целом трансформация таежных экосистем, обусловленная рубкой леса, 
положительно сказывается на численности и распространении иксодовых 
клещей и особенно доминирующего вида — таежного клеща. Появление 
обширных вырубок приводит к созданию более благоприятных темпера-
турных и гигротермических условий для развития клещей, чем в коренных 
лесах. Процесс естественного восстановления численности для каждого 
вида имеет свои особенности. Для пастбищного клеща I. persulcatus пери-
од восстановления численности более длительный относительно I. triangu-
liceps, экологически близкого к гнездово-норовым паразитам. Впервые 
единичные личинки и нимфы клеща I. trianguliceps были отмечены лишь 
на третий год, а личинки и нимфы I. persulcatus только на пятый год после 
рубки леса. Процесс восстановления численности популяций этих видов 
клещей завершается на вырубках 10—15-летнего возраста, зарастающих 
березой и другими лиственными породами деревьев. Об этом свидетельст-
вует появление в сборах половозрелых клещей (Бобровских, 1989; Беспя-
това, Бугмырин, 2014), численность которых ниже средних показателей 
обилия, свойственного популяциям клещей, обитающих на границе ареа-
ла. Половозрелые особи таежного клеща появляются на 2—3 года позже, 
чем половозрелые особи I. trianguliceps, так как таежный клещ предпочи-
тает наиболее дренированные и прогреваемые почвы. 

Даже в условиях тайги южной части Карелии, где проходили наши ис-
следования, иксодовые клещи и их основные прокормители — мелкие 
млекопитающие далеко не всегда находят оптимальные условия для жиз-
ни, поскольку территория республики для большинства видов микромам-
малий, а также клещей I. trianguliceps и I. persulcatus составляет перифе-
рию обитания. На вырубках, находящихся на разных этапах естественного 
лесовозобновления, система «клещи—мелкие млекопитающие» достаточ-
но лабильна как по численности клещей на разных фазах развития, так и 
численности их хозяев-прокормителей, в результате чего наблюдается на-
рушение строгой ритмичности и периодичности в колебаниях их числен-
ности. Вся сложность биогеоценотических взаимосвязей не исключает 
возможности проявления периодичности в нарастании и падении числен-
ности клещей и их основных прокормителей. 

В медицинском и ветеринарном значении важно понимание того, что в 
результате использования одних и тех же видов мелких млекопитающих в 
качестве прокормителей создаются достаточные предпосылки для обмена 
возбудителей у видов, относящихся к комплексу Ixodes persulcatus—I. tri-
anguliceps. Лесохозяйственная деятельность на периферии обитания иксо-
довых клещей и их прокормителей способствует и расселению клещей, и 
поддержанию природных очагов. Знание видового состава и численности 
иксодовых клещей в конкретных биотопах содействует уточнению мест 
концентрации иксодовых клещей в лесных стациях, что в целом обеспечи-
вает проведение более грамотной неспецифической профилактики на ре-
гиональном уровне. 
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IXODID TICKS (PARASITIFORMES: IXODIDAE) 
FROM SMALL MAMMALS IN DEFORESTED BOREAL HABITATS 

IN THE NORTHERN EUROPEAN RUSSIA 

L. A. Bespyatova, S. V. Bugmyrin 

Key words: ixodid ticks, Ixodes persulcatus, I. (Exopalpiger) trianguliceps, small mam-
mals, abundance, forest regenerated. 

S U M M A R Y 

Changes in the population density of two hard tick species, Ixodes (Exopalpiger) trian-
guliceps Birula, 1895 and Ixodes persulcatus Schulze, 1930, were examined in 
1998—2001, and in 2003—2004 near Gomselga Village (Kondopoga District, 62° 04' N, 
33° 55' E) in central Karelia. Data on the abundance of ixodid ticks and the species compo-
sition of their hosts in 4 forest sites at different stages of post-felling regeneration (secon-
dary succession), i. e. 7—14, 12—19, 25—32, and 80—87 after logging were obtained. 
I. persulcatus dominated, comprising 73 % of the total tick number in samples. Regenera-
tion of the forest resulted in fluctuations of the population density of two examined tick 
species: I. (Exopalpiger) trianguliceps (larvae 2.8—5.3; nymphs 1.5—2.2; adults 0—0.09) 
and I. persulcatus (larvae 4.3—10.6; nymphs 0.6—4.2). 
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