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Представлен комплекс иксодовых клещей красной полевки на Западно-Сибирской равнине. 
Установлено паразитирование семи видов (Ixodes persulcatus, I. apronophorus, I. trianguliceps, 
I. pavlovskyi, Dermacentor marginatus, D. reticulatus и D. silvarum). Прослежены  количественные 
показатели клещей от разнотравно-дерновинно-злаковой степи до северной тайги включитель-
но. Повсеместно распространены I. persulcatus и I. apronophorus. Оптимум ареалов иксодо-
вых клещей красной полевки – подтайга. Здесь зарегистрировано высокое их разнообразие  
и обилие. Самые низкие количественные показатели клещей свойственны северной тайге. По 
результатам исследований уточнены северная и южная границы ареала таёжного клеща на 
Западно-Сибирской равнине. 
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Изучение эктопаразитов мелких млекопитающих имеет немаловажное медицинское 

(эпидемиологическое) и зооветеринарное (эпизоотологическое) значение. Последнее 
заключается в способности кровососущих эктопаразитов передавать, а в некоторых 
случаях и хранить в своём организме ряд возбудителей природноочаговых заболе-
ваний. Одной из таких групп паразитических членистоногих являются иксодовые 
клещи, участвующие в циркуляции возбудителей (Коренберг, 1999; Филиппова, 2017; 
Кормилицына и др., 2019 и др.).

Иксодовые клещи Западной Сибири – одна из наиболее хорошо изученных групп 
паразитических членистоногих (Олсуфьев, 1947; Алифанов, Нецкий, 1954; Попов 
В.М., 1962; Логиновский, 1963; Попов В.В., 1967; Давыдова, Лукин, 1969; Иголкин, 
1978; Сапегина, 1980; Стариков, Сапегина, 1986; Романенко, 2007; Якименко и др., 
2013 и др.). Тем не менее в настоящее время сохраняется необходимость располагать 
информацией о современном видовом составе этих паразитических членистоногих, 
особенностях их распространения на обширной территории Западно-Сибирской рав-
нины и некоторых других аспектах их биологии, в том числе на примере одного из 
фоновых видов мелких млекопитающих Западной Сибири, представителя рода лесных 
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полевок – красной полевки (Лаптев, 1958; Равкин и др., 1996; Starikov, vartapetov, 
2021; Starikov et al., 2024).

При делении Западно-Сибирской равнины на крупные выделы (зоны, подзоны) 
мы руководствовались схемой геоботанического районирования (Ильина и др., 1985). 
В соответствии с этой схемой на территории Западно-Сибирской равнины проходят 
границы трёх геоботанических зон – тундровой, таёжной (бореальной) и степной.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Сборы эктопаразитов мелких млекопитающих, в том числе иксодовых клещей, на Западно-
Сибирской равнине проводили с 1979 по 2023 гг. Была охвачена территория Курганской, 
Омской, Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
и Ямало-Ненецкого автономного округа. На юге равнины исследования проведены в юго-западной  
и центральной частях (соответственно в Курганской и Омской областях). В Курганской области, 
следуя геоботаническому районированию, выделяют подзоны разнотравно-дерновинно-злаковой 
степи (территория, пограничная с Республикой Казахстан) и лесостепи степной зоны; на севере 
область представлена подтайгой таёжной зоны (Науменко, 2008). Исследования в Курганской 
области выполнены на территории всех подзон в 1980–2001 и 2020–2023 гг. Небольшие сбо-
ры эктопаразитов в Омской области осуществлены в лесостепи (Москаленский, Любинский, 
Тюкалинский районы), подтайге (Большеуковский район) и южной тайге (Тевризский район) 
(1979–1981 гг.). В Тюменской области учёты мелких млекопитающих и их эктопаразитов осу-
ществлены в южной тайге (Тобольский, Уватский районы) в 1979–1981, 2004, 2010 и 2023 гг. 
На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры учёты проводились в южной 
(Кондинский район), средней (Советский, Ханты-Мансийский, Нефтеюганский, Сургутский, 
Нижневартовский районы) и северной тайге (Берёзовский, Октябрьский и Белоярский районы). 
Сборы биоматериала на территории ХМАО – Югры проведены в 1979–1981, 2002–2023 гг.  
В Ямало-Ненецком автономном округе учёты мелких млекопитающих и их эктопаразитов вы-
полнены в 1981 г. (Пуровский район) и 2021–2023 гг. (Шурышкарский район). В большинстве 
обследованных точек учёты эктопаразитов проводились в течение одного–трех лет; в Среднем 
Приобье (средняя тайга) – в течение пяти–шести лет (Сургутский район – окрестности деревни 
Юган, горнолыжный комплекс «Каменный Мыс», Сургутский заказник).

Мелких млекопитающих добывали в конусы с помощью направляющих систем (Наумов, 
1955; Тупикова и др., 1963; Охотина, Костенко, 1974) и метода ловушко-линий (Кучерук, 1963). 
С целью паразитологического обследования осмотрено (очесано) 3134 красных полевок, с ко-
торых снято 2169 личинок и нимф иксодовых клещей шести видов: Ixodes persulcatus Schulze, 
1930, I. apronophorus Schulze, 1924, I. trianguliceps birula, 1895, Dermacentor marginatus (Sulzer, 
1776), D. reticulatus (Fabricius, 1794) и D. silvarum Olenev, 1931. В работе использованы обще-
принятые в паразитологии индексы: индекс встречаемости – ИВ (число зараженных особей  
в процентах от исследованных), индекс обилия – ИО (среднее число паразитов, приходящееся 
на одного исследованного зверька), экз., и средняя интенсивность заражения зверьков эктопа-
разитами – ИЗ (среднее число паразитов, обнаруженных на одном зараженном животном, экз. 
(Беклемишев, 1961). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На красной полевке Западно-Сибирской равнины установлены следующие особен-
ности распределения и соотношения видов клещей в подзональном аспекте (табл. 1).

В разнотравно-дерновинно-злаковой степи (Курганская область) на красной полев-
ке зарегистрировано пять видов клещей. В учётах с помощью ловчих канавок (забор-
чиков) и ловушко-линий доминировал клещ D. reticulatus (соответственно 75 и 64%). 
Некоторое удивление вызывает низкое (для этой подзоны) обилие степного клеща 
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D. marginatus. Мы не исключаем, что периоды наших учётов прокормителя (красной 
полевки) совпадали с депрессией его численности. Известно, что в безлесных при-
родных зонах колебания численности мелких грызунов имеют огромную амплитуду 
и низкий уровень минимальной численности (Кулик, 1979 и др.). Это, несомненно, 
могло отразиться на обилии степного клеща. Кроме того, очевидно, следует ожидать 
более высокое обилие этого клеща на мелких грызунах, обитающих на открытых 
пространствах. В этой подзоне особого внимания заслуживают и клещи I. persulcatus 
и D. silvarum. Ранее в работе М.Г. Мальковой с соавторами (2012) указывалось, что 
в юго-западной зауральской части Западно-Сибирской равнины южная граница ареа-
ла I. persulcatus проходит не далее 55° с.ш. На красной полевке и на других мелких 
млекопитающих представителей этого вида в 2022 г. мы добывали близ села Озёр-
ное (54°24ʹ с.ш.,  64°38ʹ в.д.) и посёлка Искра (54°24ʹ с.ш., 64°33ʹ в.д.) Звериного-
ловского района Курганской области. Эти населенные пункты примыкают к долине  
р. Тобол, где наряду с колками представлены и ленточные боры. В отношении клеща 
D. silvarum – восточной формы (Померанцев, 1950) – на Западно-Сибирской равнине 
прослеживаются следующие особенности. Ранее считалось, что в Новосибирской об-
ласти проходит западная граница его ареала (Давыдова, Лукин, 1969). В настоящее 
время этот клещ представлен в фауне иксодид Новосибирской и Томской областей 
(Давыдова, Лукин, 1969; Иголкин, 1978; Романенко, 2004; Якименко и др., 2013 и др.). 
Отмечался этот клещ в качестве редкого вида и в Омской области (Федоров, 1963; 
Кулик, Винокурова, 1983а), однако в дальнейшем сведения о его наличии на терри-
тории Омской области не нашли подтверждения (Малькова, Танцев, 2011; Якименко 
и др., 2013). В то же время имеются многочисленные данные о его наличии западнее 
Омской области – в Курганской, Челябинской и Оренбургской областях (Кочетков, 
1935; Сюткина, 1957; Стариков и др., 1990; Румянцев, 1995). 

Таблица 1. Подзональные особенности распределения иксодовых клещей 
красной полевки на Западно-Сибирской равнине
Table 1. Subzonal features of distribution of ixodid ticks 
of nothern red-backed vole of the western Siberia plain
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СТЕПНАЯ ЗОНА
Подзона разнотравно-дерновинно-злаковой степи
119 2 I. per. 2 1.8 0.02 1.00 96 4 I. per. 6 4.17 0.06 1.50
119 – I. apr. – – – – 96 1 I. apr. 2 1.04 0.02 2.00
119 10 D. retic. 18 8.40 0.15 1.80 96 9 D. retic. 15 9.38 0.16 1.67
119 1 D. marg. 2 0.84 0.02 2.00 96 1 D. marg. 1 1.04 0.01 1.00
119 1 D. silv. 1 0.84 0.01 1.00 96 – D. silv. – – – –
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В подзоне лесостепи (Курганская область) на красной полевке также учтено 
пять видов иксодовых клещей. Произошла смена основного доминанта. Оба метода 
учета прокормителя (красная полевка) дали близкие результаты. Доля (по обилию)  
I. persulcatus в населении иксодид составила, соответственно, 71 и 69%. Тем не менее 
D. reticulatus также всходил в состав доминирующих видов (27 и 20%). Для лесо-
степного Зауралья ряд авторов (Марвин, 1957; Гибет, Никифоров, 1959) указывали 
Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) (клещи сняты с лошадей, коров, собак и людей). По 
характеру географического распространения I. ricinus относится к средиземноморско-
европейским формам (Померанцев, 1950). В работе Н.А. Филипповой (1999) приведен  
рис. 1, где четко обозначено наличие I. ricinus в Исетско-Миасском, Тоболо-Миасском 
и Тоболо-Ишимском междуречьях (Курганская область). Нами на мелких млекопи-
тающих этот клещ не зарегистрирован.

В подтайге (Курганская область) на красной полевке учтено четыре вида иксодо-
вых клещей. В учётах с помощью ловчих канавок (заборчиков) выявлено два вида-
доминанта – I. persulcatus и I. trianguliceps (75 и 11%). По сравнению со степной 
зоной значительно возросла доля I. apronophorus, которого для этой подзоны можно 

Подзона лесостепи
217 60 I. per. 296 27.65 1.36 4.93 147 15 I. per. 41 10.20 0.28 2.73
217 2 I. apr. 2 0.92 0.009 1.00 147 4 I. apr. 6 2.72 0.04 1.50
217 44 D. retic. 112 20.28 0.52 2.55 147 7 D. retic. 12 4.76 0.08 1.71
217 4 D. marg. 4 1.84 0.02 1.00 147 1 D. marg. 1 0.68 0.007 1.00
217 2 D. silv. 3 0.92 0.01 1.50 147 – D. silv. – – – –
ТАЕЖНАЯ ЗОНА
Подзона подтайги
44 21 I. per. 168 47.73 3.82 8.00 29 2 I. per. 8 6.90 0.28 4.00
44 5 I. apr. 17 11.36 0.38 3.40 29 1 I. apr. 3 3.45 0.10 3.00
44 5 I. trian. 24 11.36 0.55 4.80 29 1 I. trian. 1 3.45 0.03 1.00
44 6 D. retic. 14 13.64 0.32 2.33 29 1 D. retic. 1 3.45 0.03 1.00
Подзона южной тайги
30 6 I. per. 9 20.00 0.30 1.50 84 11 I. per. 17 13,10 0,20 1,55
30 1 I. apr. 1 3.33 0.03 1.00 84 1 I. apr. 8 1,19 0,10 8,00
30 – I. trian. – – – – 84 1 I. trian. 1 1,19 0,01 1,00
Подзона средней тайги
1708 288 I. per. 1169 16.86 0.68 4.06 95 20 I. per. 37 21.05 0.39 1.85
1708 61 I. apr. 134 3.57 0.08 2.20 95 20 I. apr. 12 12.63 0.13 1.00
Подзона северной тайги
232 3 I. per. 4 1.29 0.02 1.33 332 3 I. per. 4 0.90 0.01 1.33
232 6 I. apr. 10 2.59 0.04 1.67 332 3 I. apr. 3 0.90 0.009 1.00
П р и м е ч а н и я. Прочерк – вид не отмечен, I. per. – Ixodes persulcatus, 
I. apr. – I. apronophorus, I. trian. – I. trianguliceps, D. retic. – 
Dermacentor reticulatus, D. marg. – D. marginatus, D. silv. – D. silvarum.
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рассматривать в качестве содоминанта. Все указанные виды клещей, за исключением 
D. reticulatus, имели на красной полевке максимальные показатели обилия (суммарное 
обилие 5.07). Следует также указать, что на равнине в подтайге фауна не ограничи-
вается четырьмя видами иксодовых клещей. Отсутствие типичных представителей 
степной фауны – D. marginatus и D. silvarum – на красной полевке в подтайге связано 
со спецификой распространения хозяина-прокормителя в лесных биотопах. Эти виды 
отмечены нами здесь на других видах мелких млекопитающих (Сарапульцева и др., 
2022а). В юго-восточной части Западно-Сибирской равнины (город Томск и приле-
гающие к нему леса) на красной полевке встречается Ixodes pavlovskyi Pomerantzev, 
1946 (Романенко, 2004; Иванова, 2007).

В южной тайге (Омская, Тюменская области, ХМАО-Югра) на красной полевке 
нами отмечено три вида иксодид (табл. 1). Однако в литературе имеются сведения  
о том, что в эту подзону по поймам рек может проникать D. reticulatus (Карпов, Попов 
В.М., 1958; Попов В.В., 1963; Богданов, 1966; Кулик, Винокурова, 1983б; Романенко, 
2009). В этой подзоне ещё более значительна доля I. persulcatus (91%). Наши иссле-
дования в 2010 г. на лицензионном участке «Карабашский-2» ЗАО «Евротэк-Югра» 
59°57ʹ с.ш. (Кондинский район ХМАО-Югры) – в 70 км юго-западнее города Урай 
(территория, пограничная между южно- и среднетаежной подзонами) – позволили 
зарегистрировать I. trianguliceps (красная полевка и другие мелкие млекопитающие). 
Очевидно, эта точка  – одно из наиболее северных мест нахождения этого вида на 
Западно-Сибирской равнине. По мнению В.Г. Федорова (2009), I. trianguliceps местами 
проникает также в среднетаежную подзону. В Курганской области, наряду с тем, что 
имеются данные о встречаемости I. trianguliceps в подтайге, в 1984 г. мы единично 
обнаружили одну личинку этого вида на крошечной бурозубке Sorex minutissimus 
zimmermann, 1780 (полоса южной лесостепи, окрестности с. Степное Макушинского 
района) (Стариков, Старикова, 2021).

В средней тайге (территория ХМАО-Югры) на красной полевке (и других мел-
ких млекопитающих) зарегистрировано два вида иксодовых клещей – I. persulcatus 
и I. apronophorus. Вклад I. persulcatus в население иксодид красной полевки сопо-
ставим с подобным показателем в южной тайге (89%). В средней тайге значительная 
часть иксодовых клещей приурочена к долинным комплексам Средней Оби. Однако 
в широкой пойме они либо отсутствуют, либо встречаются на мелких млекопитаю-
щих (в том числе на красной полевке), как правило, в притеррасной её части (Са-
рапульцева, Стариков, 2017; Сарапульцева и др., 2022б). В заказнике «Сургутский»  
в 2018 г. во второй декаде июня нами отмечено паразитирование на красных полевках, 
наряду с преимагинальными стадиями, взрослых самок I. persulcatus. В заказнике 
«Елизаровский» летом этого же года зарегистрирован случай гиперинвазии иксодо-
выми клещами одной особи красной полевки (отмечено одновременное прокормление 
53 личинок и одной нимфы I. persulcatus). Полевка была достаточно активной из-за 
преобладания среди паразитирующих клещей личиночной стадии.

Северная тайга. Долгое время считалось, что эта территория является безиксодовой 
«зоной». Более 60 лет назад Е.П. Малюшиной (1963) было показано, что в пределах 
северной тайги Западной Сибири встречается только I. persulcatus (не далее 63°47ʹ 
с.ш.). Наши работы по учётам мелких млекопитающих и их эктопаразитов проведены 
в шести точках северной тайги (окрестности поселка Саранпауль Березовского райо-
на, заказник «Унторский» Октябрьского района, заказник «Сорумский», природный 
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парк «Нумто» Белоярского района ХМАО-Югры, заказник «Куноватский» Шурыш-
карского района, окр. пос. Ханымей Пуровского района, ЯНАО). Два вида клещей –  
I. persulcatus и I. apronophorus (в том числе на красной полевке) – зарегистриро-
ваны в Унторском заказнике (2019 г.) (62°43ʹ с.ш.). Ранее северную границу ареала  
I. apronophorus в Западной Сибири проводили в месте слияния Оби и Иртыша (Ханты-
Мансийский район) – 60°58ʹ с.ш. (Попов В.В., 1963; Алифанов, 1965). Двадцатью го-
дами позже на полевке-экономке Alexandromys oeconomus Pallas, 1776 единично была 
зарегистрирована личинка I. apronophorus вблизи г. Салехард (66°32ʹ с.ш.) (Ельшин, 
1983). В 2023 г. в Куноватском заказнике, стационар «Стерх» (65°01ʹ с.ш.), на красной 
полевке и двух особях средней бурозубки Sorex caecutiens Laxmann, 1788 нами учтены 
две личинки и одна нимфа I. persulcatus (Стариков и др., 2024). Наша находка данного 
вида является наиболее северной в Западной Сибири. Все находки иксодовых клещей 
в северной тайге Западной Сибири так или иначе приурочены к долине реки Оби  
и ее крупным притокам. Это ещё раз подтверждает мнение ряда исследователей (По-
пов В.В., 1967; Иголкин и др., 1972; Ельшин, 1983) о том, что поймы и припойменные 
участки Оби являются экологическими путями проникновения иксодовых клещей 
на север. Обилие иксодовых клещей в северной тайге из всех рассмотренных под-
зон – самое низкое. По сравнению с обилием этих клещей в оптимуме ареалов (по 
нашим данным, оптимум – подтайга) красной полевки, в северной тайге суммарное 
их обилие более чем в 80 раз ниже, чем в подтайге. По мнению Е.П. Малюшиной 
и Л.П. Колчановой (2008), в северной тайге отмечается наибольшее увлажнение при 
незначительном испарении и наличие вечной мерзлоты. Эти факторы отрицательно 
влияют на фауну мелких млекопитающих, определяют их малочисленность и бед-
ность видового состава, что в свою очередь не обеспечивает нормальных условий 
существования иксодид. В северных частях ареала таежный клещ встречается толь-
ко в ограниченных наиболее теплообеспеченных местообитаниях (Балашов, 1997).  
В таких неблагоприятных условиях, которые приводят к повторным диапаузам у ви-
дов с пастбищным типом паразитизма (I. persulcatus), цикл развития затягивается до 
5–6 лет (Жмаева, 1969; Филиппова, 2011). Поэтому численность этих членистоногих 
нестабильная и низкая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, на Западно-Сибирской равнине на красной полевке наиболее широко встре-
чаются I. persulcatus и I. apronophorus. Они свойственны всем подзонам степной и та-
ёжной зон. Доля этих клещей, паразитирующих на красной полевке, составляет более 
90% от числа всех учтенных иксодид (соответственно 81.2 и 9.1%). Представители 
рода Dermacentor в норме встречаются до подтайги включительно и, как исключение, 
D. reticulatus по долинам рек местами может проникать в южную тайгу. Максимум 
обилия иксодовых клещей красной полевки отмечен в подтайге. Здесь же наблюда-
ется высокое их разнообразие (с учётом юго-восточной части равнины). Это, на наш 
взгляд, определяется значительной численностью хозяина-прокормителя (и других 
мелких млекопитающих), оптимальным соотношением тепла и влаги, преобладанием 
залесенных участков, но при этом и сохранением небольших по площади открытых 
территорий. В результате проведенных исследований на Западно-Сибирской равнине 
удалось «отодвинуть» как северную, так и южную границу ареала таёжного клеща. 
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Данная работа финансирована за счет средств бюджета бюджетного учреждения 
высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
государственный университет». Никаких дополнительных грантов на проведение или 
руководство данными конкретным исследованием получено не было.
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На проведение наших исследований выдано разрешение комитета по этике бюд-
жетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры «Сургутский государственный университет», протокол № 40 от 05 декабря 2024 г.  
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IXODID TICKS (PARASITIFORMES, IXODIDAE)  
OF THE NOTHERN RED-bACKED vOLE (MYODES RUTILUS PALLAS, 1779) 

IN THE wEST SIbERIAN PLAIN

v. P. Starikov, E. S. Sarapultseva, A. Yu. Levykh

Keywords: ixodid ticks, red-backed vole, western Siberian Plain, distribution, quan-
titative indices

SUMMARY

The article presents the complex of ixodid ticks of the red-backed vole on the west Siberia Plain. 
The following seven species (Ixodes persulcatus, I. apronophorus, I. trianguliceps, I. pavlovskyi, 
Dermacentor marginatus, D. reticulatus, and D. silvarum) were distinguished as parasites of the 
red-black vole. The quantitative indicators of ticks were traced from the herb-bunchgrass steppe to 
the northern taiga inclusive. I. persulcatus and I. apronophorus are widespread.

The optimum range of ixodid ticks of the red-backed vole is located in the sub-taiga. Their high 
diversity and abundance were recorded just there. The lowest quantitative indices are characteristic 
of the northern taiga. As a result, the northern and southern boundaries of the taiga tick range in the 
western Siberia Plain were clarified.


