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Аннотация. В работе приведены сведения об иксодовых клещах мелких млекопитающих (насекомояд-

ные, рукокрылые, грызуны) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, полученные при проведении 

экспедиционных работ в 2006–2016 гг. Отмечено, что в структуре населения иксодовых клещей доминирует 

Ixodes persulcatus. Указан список мелких млекопитающих, выступающих в качестве прокормителей иксодо-

вых клещей Ханты-Мансийского автономного округа. Наиболее высокие индексы встречаемости и обилия 

иксодовых клещей установлены для красной и красносерой полёвок (28,6 и 25,0%; 0,8 и 0,9 соответственно). 

Исследования, проведенные в Нижневартовском районе (2016 г.), подтвердили мнение о практически пол-

ном отсутствии иксодид в заливаемой части поймы из-за периодически повторяющихся разливов. Все иксо-

довые клещи зарегистрированы на грызунах и землеройках материковой части. Такая же особенность в рас-

пределении иксодовых клещей в 2013 г. наблюдалась в окр. г. Ханты-Мансийска. Приведены данные о рас-

пределении иксодовых клещей по прокормителям Нижневартовского района. 
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Актуальность исследований 

Изучение паразитоценозов мелких млекопитаю-

щих является одним из наиболее важных направле-

ний в экологии. Паразиты тесным образом связаны с 

хозяевами и оказывают на них существенное влия-

ние, не только ослабляя их, но и способствуя сохра-

нению очагов трансмиссивных заболеваний [1]. Ве-

лико значение паразитических членистоногих в пе-

редаче возбудителей многих инфекционных заболе-

ваний. Таким образом, изучение комплексов эктопа-

разитов мелких млекопитающих имеет немаловаж-

ное медицинское (эпидемиологическое) и зооветери-

нарное (эпизоотическое) значение. Последнее за-

ключается в способности мелких видов кровососу-

щих эктопаразитов передавать или хранить в своем 

организме ряд возбудителей природно-очаговых за-

болеваний [2]. 

Иксодовые клещи являются высокоспециализи-

рованными паразитами наземных позвоночных жи-

вотных, в первую очередь млекопитающих и птиц. В 

соответствии с классификацией Ю.С. Балашова [3], 

иксодовые клещи принадлежат к экологической 

группе временных паразитов с длительным питани-

ем. Известно, что личинки и нимфы иксодид обычно 

питаются на мелких млекопитающих и птицах, а 

имаго – на крупных позвоночных. Из инфекций, бо-

лее или менее жестко экологически связанных с 

клещами в России, в разных сочетаниях часто сосу-

ществуют клещевой энцефалит, болезнь Лайма, ту-

ляремия и др. [4]. Во всех подобных экосистемах 

клещи – переносчики возбудителей, будучи их био-

логическими хозяевами и долговременными храни-

телями [5–9]. 

Обзор исследований по изучаемой проблеме 

Изучение фауны иксодовых клещей Тюменской 

области, частью которой является Ханты-Мансийс-

кий автономный округ – Югра, ведется около 70 лет. 

С 1947 года в связи с регистрацией клещевого энце-

фалита начинает накапливаться материал по встре-

чаемости таежного клеща – основного переносчика 

этой инфекции [10]. Несомненно, весомый вклад в 

изучение этой группы животных как путем реко-

гносцировочных наблюдений, так и стационарных 

исследований в разных физико-географических зо-

нах Тюменской области принадлежит Е.П. Малюши-

ной [11; 12; 13 и др.]. Для Тюменской области этот 

автор приводит 6 видов иксодовых клещей, им же 

установлены границы ареалов, изучена их экология 

[14]. Преимагинальные стадии иксодовых клещей с 

мелких млекопитающих Тюменской области изучал 

Б.И. Померанцев [15]. Географию иксодовых клещей 

в лесной зоне Западной (в том числе Тюменской об-
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ласти) и Средней Сибири в конце 70-х годов про-

шлого столетия отразила в своей работе В.Ф. Сапег-

ина [16]. В настоящее время большое внимание изу-

чению этой группы паразитических членистоногих 

уделяют Ю.В. Глазунов, Л.А. Глазунова [17; 18 и др.], 

однако большая часть исследований этих авторов 

приходится на южную часть Тюменской области. 

Объекты исследования 
Объектами настоящего исследования являются 

сборы иксодовых клещей с мелких млекопитающих 
(насекомоядные, рукокрылые и грызуны) Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, прове-
денные в период 2006–2016 гг. 

Методика исследований 
Для отлова мелких млекопитающих использовали 

метод ловчих канавок [19; 20]; в переувлажненных 
биотопах – ловчих заборчиков из полиэтилевой 
пленки [21]. Непосредственно для отлова применяли 
металлические конусы, которые устанавливали по 5 
в канавку или вдоль заборчика. Кроме этих ловушек, 
зверьков добывали методом ловушко-линий (давил-
ко-линий) [22; 23]. В качестве приманки использова-
ли кусочки хлебных корок, пропитанные подсолнеч-
ным маслом [24; 25]. 

Отлов рукокрылых осуществлялся с помощью 
стационарных паутинных сетей, а также мобильной 
ловушкой [26] в вечернее и ночное время. 

Сбор и обработку иксодовых клещей проводили 
по методике З.М. Жмаевой и С.П. Пионтковской 
[27]. Для предотвращения перемещения эктопарази-
тов с одной особи на другую, каждое животное после 
поимки отсаживали в отдельный мешочек. Клещей 
собирали путем очеса зверьков. Собранный материал 
фиксировали в этиловом спирте крепостью 70°. При 
изготовлении постоянных препаратов клещей поме-
щали в жидкость Фора-Берлезе. 

Результаты исследований и их обсуждение 
На территории Тюменской области иксодовые 

клещи представлены семью видами: Ixodes persulca-
tus Schulze, 1930, I. apronophorus Schulze, 1924, I. tri-
anguliceps Birula, 1895, I. lividus Koch, 1844, I. 
vespertilionis Koch, 1844, Dermacentor reticulatus Fab-
ricius, 1794 и D. marginatus Sulzer, 1776 [11; 13; 17; 
28 и др.]. В Югре можно встретить до шести видов, 
за исключением D. marginatus. 

Изучение эктопаразитов рукокрылых Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, прове-
денные в 2006–2009 гг., позволили зарегистрировать 
один вид иксодовых клещей – I. vespertilionis Koch, 
1844. Две нимфы отмечены на прудовой ночнице 
(Myotis dasycneme) в окрестностях п. Мортка Кон-
динского района ХМАО (сентябрь 2006 г.) [29]. 

Наши исследования иксодид преимагинальных 
фаз (личинки, нимфы) мелких млекопитающих 

(насекомоядные и грызуны) начаты в 2010 г. За пе-
риод с 2010 по 2016 гг. учтено 799 иксодовых кле-
щей трех видов: I. persulcatus, I. apronophorus и I. tri-
anguliceps. В структуре населения иксодид домини-
ровал I. persulcatus (86,40% от всех учтенных иксо-
довых клещей). Сравнительно часто регистрировался 
I. apronophorus (13,34%). Участие I. trianguliceps в 
населении иксодовых клещей минимально (0,26%), 

встречался он лишь на юге округа (5957 с.ш. 6353 
в.д.). Известно, что этот вид приурочен в основном к 
подзонам южной тайги и осиново-березовых лесов, 
откуда местами проникает в среднетаежную подзону 
[30]. 

В качестве прокормителей на исследуемой терри-

тории зарегистрировано 13 видов мелких млекопи-

тающих. 

В ходе исследований мелких млекопитающих и 

их эктопаразитов, проведенных в окрестностях 

г. Нижневартовска (2016 г.), учтено 63 особи иксо-

довых клещей (личинки, нимфы) двух видов: I. per-

sulcatus и I. apronophorus (табл. 1). Паразитировали 

эти клещи на 6 видах мелких млекопитающих 

(табл. 2). Все иксодовые клещи зарегистрированы на 

грызунах и землеройках материковой части. Такая 

же особенность в распределении иксодовых клещей 

в 2013 г. наблюдалась в окр. г. Ханты-Мансийска. 

Большая часть их была снята с мелких млекопитаю-

щих надпойменной террасы [31]. Это в очередной 

раз подтверждает мнение, что в заливаемой части 

пойм иксодовые клещи постоянно не живут из-за пе-

риодически повторяющихся высоких разливов [6 и 

др.]. Оба вида ввиду своей долговечности являются 

не только переносчиками, но и длительными храни-

телями туляремийной инфекции в природе в меж-

эпизоотические периоды [5–7] и др. Кроме того, воз-

будитель туляремии в организме иксодовых клещей 

активно размножается, и ранее считалось, что он 

способен к трансовариальной передаче [32; 33]. Од-

нако эти данные не получили подтверждения в опы-

тах с D. marginatus [34; 35], и поэтому положитель-

ные результаты могут быть объяснены поверхност-

ным заражением яиц и личинок возбудителем [36]. 

Таблица 1 – Иксодовые клещи окрестностей го-
рода Нижневартовска (май, июнь, июль, сентябрь, 
2016 г.) 

Вид 
Пойма р. Оби Материковая часть 

абс. % абс. % 

Ixodes 

persulcatus 
– – 47 74,6 

Ixodes 

apronophorus 
– – 16 25,4 

Всего – – 63 100 

Таблица 2 – Особенности распределения паразитических иксодовых клещей на мелких млекопитающих в 
окрестностях города Нижневартовска (май, июнь, июль, сентябрь, 2016 г.) 

Вид n 
Пойма р. Оби 

n 
Материковая часть 

индекс встречаемости индекс обилия индекс встречаемости индекс обилия 

 Sorex araneus 23 – – 136 2,2 0,01 

Sorex caecutiens 19 – – 58 3,4 0,04 

Neomys fodiens 6 – – 13 15,4 0,20 

Myodes rutilus 16 – – 29 28,6 0,80 

Craseomys rufocanus 1 – – 8 25,0 0,90 

Micromys minutus 23 – – 85 12,9 0,20 
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Выводы 

На территории Югры возможна встреча 6 видов 

иксодовых клещей. 

В целом для изученной территории в качестве 
прокормителей иксодовых клещей (среди насекомо-
ядных и грызунов) отмечены: обыкновенная (Sorex 
araneus), средняя (S. caecutiens), малая (S. minutus), 
равнозубая (S. isodon) бурозубки, обыкновенная ку-
тора (Neomys fodiens), обыкновенная белка (Sciurus 
vulgaris), азиатский бурундук (Tamias sibiricus), лес-
ная мышовка (Sicista betulina), красная (Myodes 
rutilus), красносерая (Craseomys rufocanus), водяная 
(Arvicola amphibius) полёвки, полёвка-экономка (Ale-
xandromys oeconomus) и мышь-малютка (Micromys 
minutus). Наиболее высокие индексы встречаемости 
и обилия иксодовых клещей установлены для крас-
ной и красносерой полёвок (28,6 и 25,0%; 0,8 и 0,9 
соответственно). 

Работа поддержана грантом РФФИ (№ 15–44–

00012/16) и Правительством ХМАО – Югры 

(№ 07/16.0253/2). 
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Abstract. The paper contains information about ixodid mites of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra, 
obtained during expedition work in 2006–2016. Ixodes persulcatus dominates in the structure of the population of 
ixodid ticks. The list of small mammals serving as feeders of ixodid ticks is indicated. The highest indices of occur-
rence and abundance of ixodid ticks were introduced for Myodes rutilus and Craseomys rufocanus (28,6 and 25,0%, 
0,8 and 0,9 respectively). Researches in Nizhnevartovsk region in 2016 confirmed the opinion about total absence of 
ixodid mites on flooded part of the floodplain because of usual overflows. All ixodid ticks are registered in rodents 
and shrews on mainland part. The same feature in location of ixodid matis in 2013 was observed in surroundings of 
Khanty-Mansiysk city. The paper contains the information about distribution of ixodid ticks on feeders in Nizhnevar-
tovsk region. 
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Аннотация. Изучено содержание тяжелых металлов в двух видах саргассумов (Sargassum miyabei, Sargas-

sum pallidum), а также цистозире толстоногой (C. crassipes) в прибрежных водах залива Посьета. Анализ про-

странственного распределения микроэлементов выявил наибольшее содержание цинка, меди и никеля в бух-


