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Питание голодных клещей надсемейства Ixodoidea на сытых или питающихся особях своего 
(или чужого) видов неоднократно отмечалось, главным образом, при лабораторном культиви-
ровании клещей. В данном сообщении внимание обращено на терминологический разнобой  
в классификации данного феномена, особенно заметный в русскоязычной литературе. «Канниба-
лизм» не может считаться валидным термином для его характеристики, поскольку предполагает 
непременное уничтожение (поедание) особи-жертвы того же вида, тогда как клещи, служащие 
источником пищи для других особей,  как правило, сохраняют жизнеспособность. Термин «омо-
вампиризм», получивший распространение исключительно в работах русскоязычных авторов, 
представляется крайне спорным. «Вампиризм» – термин не биологический, а фольклорный,  
и его использование в научном обиходе абсолютно нелегитимно. Термин «клептопаразитизм», 
на первый взгляд, хорошо отражающий специфику рассматриваемого явления, весьма рас-
плывчат и покрывает  слишком разные формы взаимоотношений между живыми организмами. 
Широко используемый в последнее время термин «гиперпаразитизм» кажется наиболее под-
ходящим для классификации рассматриваемого феномена.
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Первый известный случай прикрепления голодного клеща к питающейся осо-
би был описан в конце 19-го столетия (Barber, 1895) и касался самца Amblyomma 
variegatum Fabricius, 1798 (Hyalomma venustum Michael, 1893 согласно принятой 
в то время классификации). Этот самец «случайно прикрепился к питающейся самке 
(того же вида – И.У.) – ошибка, приведшая к преждевременной смерти обеих особей»  
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(p. 199). В дальнейшем, случаи прикрепления и присасывания голодных клещей 
к сытым или питающимся особям своего и чужого видов (и даже родов) периодически 
описывались в литературе. Это явление регистрировалось у представителей обоих 
основных семейств Ixodoidea, Argasidae и Ixodidae, хотя количество публикаций, ка-
сающихся аргасовых клещей, безусловно, превалирует.

Как правило, питание клещей на других особях отмечалось как побочный (иногда 
курьезный) факт при лабораторном культивировании аргасовых клещей. В большин-
стве случаев наблюдалось питание голодных самцов и более молодых (мелких) нимф 
на питающихся или сытых самках и более "взрослых" (крупных) нимфах, причем ги-
бель клещей, подвергшихся нападению (жертва), регистрировалась достаточно редко.

В отношении иксодовых клещей имеется небольшое число работ, где регистри-
ровалось присасывание голодных или недопитавшихся особей к питающимся или 
уже напитавшимся самкам в подсемействе Amblyomminae (группа Metastriata). Что 
касается клещей рода Ixodes (подсемейство Ixodinae, или  группа Prostriata), самцам 
которых в большинстве свойственна афагия (Arthur, 1962; Балашов, 1967; Леонович, 
2022), указания на присасывание самцов к самкам заслуживают специального рас-
смотрения. Такому рассмотрению, вместе с анализом биологического и эпидемиоло-
гического аспектов данного феномена, будет посвящено отдельное сообщение. Здесь 
же мы уделим внимание той терминологической разноголосице, которая сопутствует 
его  описанию, особенно в русскоязычной литературе.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Во многих случаях прикрепление и питание одних особей клещей на других 
особях определялись просто как паразитизм (Sergent, 1930; Moorhouse, Heath, 1975) 
(случайный паразитизм у Анастоса [Anastos, 1948]) или гомопаразитизм в случае 
участия в питании клещей одного вида (Bhat, 1969; Norval, 1974). Это определение 
соответствует принятой характеристике паразитизма – использование одним живым 
организмом другого в качестве источника питания и/или среды обитания при нахож-
дении их в антагонистическом симбиозе (Балашов, 1982). Однако желание терми-
нологически отделить питание голодных клещей на питающихся или напитавшихся 
особях от их рутинного  питания кровью позвоночных животных вызвало к жизни 
использование других терминов, не всегда адекватно отражающих описываемое яв-
ление, что, безусловно, мешает его правильной интерпретации.

Каннибализм
Первым из таких терминов стал каннибализм (Павловский, 1929; Theodor, 1932; 

Francis, 1938; Петрищева,1947; Филиппова, 1966; Балашов, 1967 и др.). Стоит отме-
тить, что первые из известных нам авторов, обратившие внимание на эту особенность 
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биологии клещей, были более осторожны в определениях – они отмечали феномен, 
«близко родственный (closely related to) каннибализму» (Hooker et al., 1912, p. 32). Дэ-
вис (Davis, 1941), оперируя этим термином, указал, тем не менее, на неправомерность 
его применения (“a misnomer” – р. 432) по отношению к питанию клещей на клещах. 
Позже Чеботаревич (1950) также обратил внимание на этот момент. Однако многие 
авторы продолжали использовать термин каннибализм и в дальнейшем (Клюшки-
на, 1956; Никитина, 1959; Васильева, Ершова, 1980; Phillips et al., 1995; Alekseev, 
Dubinina, 1996). Действительно, каннибализм не может считаться валидным термином 
для характеристики описываемого явления, поскольку предполагает (а) нападение на 
особей только своего вида (следовательно, для фактов межвидового нападения нужен 
другой термин) и, главное, (б) непременное уничтожение (поедание) особи-жертвы. 
Именно в таком смысле этот термин употребляется в отношении различных групп 
членистоногих: растительноядных клещей (Schausberger, 2003), пауков (Wilder, Rypstra, 
2008), многих насекомых (Santana et al., 2012; Booth et al., 2017; Uspensky, Braun, 
2020). (Мы не касаемся хорошо известных примеров среди позвоночных животных). 
В случае же клещей гибель особей, подвергшихся нападению,  является исключением, 
а не правилом.

Омовампиризм
Исключительно в российской литературе получил распространение весьма эпа-

тажный термин «омовампиризм», введенный Чеботаревичем (1950) и получивший 
авторитетную поддержку Поспеловой-Штром (1953). В последующем этот термин 
широко использовался советскими и российскими авторами в научной литературе 
(Узаков, 1961; Алексеев, Чунихин, 1990; Alekseev, 1991; Alekseev, Dubinina, 1996), 
а также в учебной и справочной литературе, где его относят исключительно к арга-
совым клещам (Ланге, 1969; Поспелова-Штром, 1974; Васильева, Ганушкина, 2017). 
Особенно востребованным этот термин оказался в научно-популярных презентациях. 
Некоторые авторы используют данный и предыдущий термины как взаимозаменяемые 
(Alekseev, Dubinina, 1996).

Правомерность введения нового термина представляется нам достаточно спорной, 
как в лингвистическом, так и в смысловом аспектах. Частица «омо» есть французский 
вариант произношения “homo” (от греческого “homos”, т. е. равный, одинаковый, об-
щий). В русскоязычной научной литературе, однако, исторически принят немецкий 
вариант произношения – «гомо» (гомогамия, гомогенный, гомозиготный и т. д.). Непо-
нятно, чем данное произношение предпочтительнее принятого ранее и уже на протя-
жении более чем столетия используемого в научной практике. И уж совсем абсурдной 
представляется попытка буквального представления этого термина на английском 
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языке – “omovampirism” (Alekseev, 1991; Alekseev, Dubinina, 1996), что делает его 
абсолютно непонятным для англоязычного читателя. 

Кровососущие клещи считаются «временными облигатными паразитами» (Бала-
шов, 1967), питающимися кровью позвоночных животных. Причина замены принятого 
по отношению к кровососущим членистоногим понятия «паразитизм» (см. выше) 
термином «вампиризм» не поддается пониманию. «Вампиризм» вообще не биологи-
ческий, а фольклорный термин (Barber, 1988). Он привнесен в зоологию на основа-
нии свидетельств суеверных испанских конкистадоров и колонистов (Fenton, 1992; 
Зотов, 2021), встретившихся в Южной Америке с летучими мышами подсемейства 
Desmodontinae (вампировые летучие мыши, или десмодовые), питающимися кровью 
теплокровных животных. В научной литературе, однако, эти существа классифици-
руются как паразиты (Кузякин, Второв, 1971). Прояснить эту смысловую нелепость 
можно лишь путем дополнительных объяснений («омовампиризм – внутривидовой 
паразитизм» [Поспелова-Штром, 1953]), а при переводе путем замены термина на 
более понятный homoparasitism (Moorhouse, 1966; Buczek et al., 2019) или, сохраняя 
предложенную терминологию,  homovampirism (Uspensky, 2008; Gray et al., 2014).

Таким образом, термин «омовампиризм», несостоятельный как в лингвистическом, 
так и в смысловом плане, вносит серьезную путаницу в устоявшуюся  научную тер-
минологию и вряд ли может считаться легитимным.

Клептопаразитизм
Имеется еще один термин, который, на первый взгляд, очень точно отражает спец-

ифику рассматриваемого нами явления. Клептопаразитизм (от греческого “klepto”  – 
ворую) – это насильственное или тайное присвоение одной особью кормового или 
гнездового ресурса другой особи своего или чужого вида (Iyengar, 2008). Этот тер-
мин изначально использовался в отношении птиц, но сейчас охватывает животных 
самых разных групп, от позвоночных (млекопитающие, птицы, рептилии, рыбы) до 
гидроидных полипов (Iyengar, 2008). Поведение многих членистоногих (и паукообраз-
ных, и насекомых) также может быть определено как клептопаразитизм. В резуль-
тате получился весьма расплывчатый термин, который покрывает слишком разные 
формы взаимоотношений между живыми организмами, от захвата чужого ресурса 
путем умерщвления особей другого вида (шмели-кукушки [Lhomme, Hines, 2019]) 
до комменсализма, возникающего как результат конкуренции между особями одного 
вида (крабы-боксеры, дерущиеся за обладание морскими анемонами, выполняющими 
защитную функцию на клешнях крабов [Schnytzer et al., 2017]). Насколько нам из-
вестно, в отношении клещей вариант этого термина (клептогемофагия) использовался 
лишь однажды (Plowright, 1981).
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Гиперпаразитизм
В последнее время основным термином, используемым для описания рассматри-

ваемого феномена, стал «гиперпаразитизм» (hyperparasitism) (Votava et al., 1974; Helmy 
et al., 1983; Labruna et al., 2007; Durden et al., 2018; Williamson, Schwan, 2018; Buczek 
et al., 2019; Llanos-Soto et al., 2019; Rodrigues et al., 2023). Применительно к нашему 
случаю этот термин вполне легитимен (Балашов, 2009) и никоим образом не противо-
речит общепринятому понятию «паразитизм» (см. выше). Следует заметить, что этот 
же термин широко применяется в энтомологии при использовании одним паразитом 
(паразитоидом) другого как стации обитания и источника питательных веществ для 
определенной фазы развития паразитоида (Sullivan, 1987; Godfray, 1994). При этом 
по завершении развития паразитоида используемый им паразит погибает, что в кор-
не противоречит определению паразитизма. (Анализ этого противоречия, однако, не 
является темой настоящего рассмотрения). Наиболее известные паразитоиды при-
надлежат к отряду перепончатокрылых (Hymenoptera). Акарологам хорошо известен 
наездник Ixodiphagus hookeri, паразитирующий в напитавшихся нимфах иксодовых 
клещей, который рассматривался и продолжает рассматриваться как потенциальный 
агент борьбы с клещами-переносчиками (Uspensky, 1996; Hu et al., 1998).

Таким образом, «гиперпаразитизм», безусловно, наиболее валидный термин для 
классификации явления, рассматриваемого в настоящей статье, и желательно, чтобы 
этот термин начал использоваться и в русскоязычной литературе. Для большей кон-
кретизации необходимо дополнительно определять его как внутривидовой (conspecific 
или intraspecies) или межвидовой (heterospecific или interspecies). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель настоящего cообщения – способствовать унификации терминологии, исполь-
зуемой при описании крайне интересного и слабо изученного феномена биологии 
клещей. Любое явление должно определяться термином, однозначно понимаемым 
всеми заинтересованными лицами. К сожалению, в научной литературе в целом и в 
паразитологической в частности существует серьезный понятийный разнобой, затруд-
няющий сравнительный анализ описываемых явлений. О недостаточности понятий 
и недоработанности паразитологических терминов писал Беклемишев более 60 лет 
назад (1961). Приходится констатировать, что вопросы терминологии в паразитоло-
гии до сих пор остаются предметом острых дискуссий и различных рекомендаций 
(Леонович, 2019; Van der Wal, Haug , 2019). 
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THE PHENOMENON OF ATTACHMENT AND FEEDING  
OF UNFED TICKS (IXODOIDEA) ON FED AND FEEDING SPECIMENS  
OF THE SAME OR DIFFERENT SPECIES: TERMINOLOGICAL ISSUES

I. V. Uspensky
Keywords: ticks, feeding, parasitism, cannibalism, homovampirism, kleptoparasitism, 

hyperparasitism

SUMMARY

The feeding by unfed ticks on engorged or feeding specimens of the same (or different) species 
has been repeatedly documented in laboratory colonies of ticks of the subfamily Ixodoidea. We 
review the lack of terminological consistency in descriptions of this phenomenon, especially in 
Russian-language papers. The term “cannibalism” is clearly inapplicable, since it necessarily involves 
the destruction of the victim by way of consumption (which concerns only specimens of the same 
species), whereas the tick specimens used as a source for feeding by other ticks typically remain 
viable. “Homovampirism” (омовампиризм), which is found exclusively in the Russian-language 
literature, is also unsuitable, “vampirism” being a folkloric word and as such inappropriate for use 
in the scientific literature. The term “kleptoparasitism”, which appears to reflect the specificity of this 
phenomenon, is vague and covers many different types of relationships between living organisms. 
“Hyperparasitism” appears to be the most fitting name for this phenomenon widely used now by 
acarologists. When using this term, it would be necessary to specify whether the parasitism is 
conspecific or heterospecific.


