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Европейский лесной клещ Ixodes ricinus (L., 1758) является переносчиком воз-
будителей трансмиссивных инфекций: клещевого энцефалита, иксодовых клещевых 
боррелиозов, гранулоцитарного анаплазмоза, моноцитарного эрлихиоза, туляремии 
и ку-риккетсиоза (Коренберг, 2013; Lindquist, Vapalahti, 2008; Baneth, 2014; Walker, 
2014; Tokarevich et al., 2019; Grigoryeva et al., 2019).

Ареал I. ricinus распространяется на все страны Западной, Центральной и Южной 
Европы и простирается в северную Африку и на Ближний Восток. Его восточная 
граница находится в России, где он занимает обширную территорию от западной го-
сударственной границы до среднего течения Волги (Филиппова, 1977, 1999; Filippova, 
2002; Guglielmone et al., 2014). По данным Филипповой (1977), на территории России 
ареал I. ricinus на севере доходит до Карелии, достигая 63° с.ш. (Лутта и др., 1959).

Клещи I. ricinus предпочитают равнинные морские и ледниково-озерные ландшаф-
ты с открытыми неморальными широколиственно-смешанными лесами европейского 
типа (Филиппова, 1977, 1999). Клещи этого вида предпочитают биотопы с высокой 
или умеренной влажностью (широколиственные леса, равнины, луга с зарослями ку-
старников, сосново-лиственные леса, вырубки). Этот вид характеризуется пастбищ-
ным типом подстерегания (Балашов, 1998). Однако продолжительные по времени 
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существования непаразитические стадии каждой активной фазы жизненного цикла  
I. ricinus развиваются вне прокормителя – обычно в растительной подстилке и микро-
пустотах припочвенного слоя.

Жизненный цикл европейского лесного клеща длится от 3 до 7 лет и включает 
четыре фазы: яйцо, личинка, нимфа, имаго (Балашов, 1998; Grigoryeva, Shatrov, 2022). 
Взрослые клещи в качестве хозяев используют различных млекопитающих, преимуще-
ственно крупного и среднего размера, могут нападать на человека. Личинки и нимфы 
в качестве прокормителей используют мелких млекопитающих, птиц, посещающих 
припочвенный ярус растительности, а также пресмыкающихся. В России на большей 
части ареала I. ricinus активен с апреля по октябрь–ноябрь с поведенческой диапаузой 
в середине лета (Балашов, 1998). На территории северо-запада России клещи активны 
с апреля по октябрь без диапаузы (Grigoryeva et al., 2019, 2021). В Карелии актив-
ность взрослых клещей смещается на конец апреля, продолжается по конец сентября 
(Хейсин и др., 1954).

В последние годы в литературе появились сообщения о находках европейско-
го лесного клеща севернее границы ареала, проходящей по 63-й параллели с.ш.  
(рис. 1). На территории Карелии самая северная находка самки I. ricinus была сделана 
с кошки в поселке Калевала (65.2° с.ш., рис. 1, 2) (Беспятова, Бугмырин, 2021). На 
территории Финляндии I. ricinus доходит до Лапландии (67° с.ш., рис. 1, 4) (Laaksonen 
et al., 2017). В статье шведских авторов, рассматривающих влияние изменения клима-
та на расширение границы ареала I. ricinus, отмечена тенденция к распространению 
на север (до 65° с.ш., рис. 1, 3). Авторы связывают это с уменьшением количества 
дней с отрицательными температурами, что позволяет клещам благополучно пере-
зимовывать (Lindgren et al., 2000). Самым северным местом постоянной популя-
ции европейского лесного клеща в Норвегии отмечен Нордовойген (66.2204° с.ш.,  
рис. 1, 6) (Hvidsten et al., 2020). Северные находки нимф и взрослых клещей I. ricinus 
в Исландии отмечены в Хебне (64.15° с.ш.) (Alfredsson et al., 2017).

В августе 2022 г. на Беломорской биологической станции РАН «мыс Картеш» 
(66°20.230ʹ N, 33°38.972ʹ E, рис. 1, 1) с метиса лайки по имени «Найда» нами была 
зафиксирована питающаяся самка клеща I. ricinus. Сборы эктопаразитов с мелких 
млекопитающих в этом районе ранее проводились неоднократно. Среди клещей, на-
пример, отмечались находки всех фаз Ixodes trianguliceps Birula, 1895 (Станюкович, 
Федоров, 2022). Однако клещ I. ricinus здесь обнаружен впервые. Станция «Мыс 
Картеш» расположена на берегу Белого моря в 30 км от полярного круга, и, таким 
образом, наша находка I. ricinus была сделана еще севернее, чем это было сделано 
на территории Карелии (Беспятова, Бугмырин, 2021).

Указания на находки европейского лесного клеща севернее ранее установленной 
границы ареала побуждают искать причины данного явления. Что это – самостоя-
тельные популяции или особи, случайно принесенные такими прокормителями, как 
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птицы? На территории Швеции, Финляндии и Норвегии авторы сообщают о много-
численных сборах на флаг не только взрослых клещей, но и нимф I. ricinus. Наличие 
преимагинальных фаз в сборах свидетельствует в пользу наличия на этой территории 
самостоятельных популяций. На территории России пока констатируются единичные 
находки взрослых клещей I. ricinus (Беспятова, Бугмырин, 2021). Однако следует 
подчеркнуть, что на малонаселенных территориях севера России систематические 
сборы клещей не проводятся.

Рисунок 1. Карта распространения I. ricinus. Ареал I. ricinus заштрихован пунктирной 
линией; зона тайги выделена серым цветом; северные находки I. ricinus за пределами ареала 
отмечены звездочками: 1 – наши сборы – 66°20.230ʹ с.ш., 33°38.972ʹ в.д.; 2 – (Беспятова, 
Бугмырин, 2021) – 65°11.865ʹ с.ш., 31°11.065ʹ в.д.; 3 – (Lindgren et al., 2000) – 65°53.96ʹ с.ш., 
24°10.22ʹ в.д.; 4 – (Laaksonen et al., 2017) – 67°42.375ʹ с.ш., 26°45.965ʹ в.д.; 5 – (Hvidsten 
et al., 2020) – 66°12.23ʹ с.ш., 12°35.418ʹ в.д.; 6 – (Hvidsten et al., 2020) – 69°13.774ʹ с.ш., 
17°58.856ʹ в.д.
Figure 1. Ixodes ricinus distribution map. The area of I. ricinus is shaded with a dashed line; 
the taiga zone is gray; northern finds of I. ricinus outside the area are marked with asterisks: 
1 – Our fees – 66°20.230ʹ N, 33°38.972ʹ E; 2 – (Bespyatova, Bugmyrin, 2021) – 65°11.865ʹ N, 
31°11.065ʹ E; 3 – (Lindgren et al., 2000) – 65°53.96ʹ N, 24°10.22ʹ E; 4 – (Laaksonen et al., 
2017) – 67°42.375ʹ N, 26°45.965ʹ E; 5 – (Hvidsten et al., 2020) – 66°12.23ʹ N, 12°35.418ʹ E; 
6 – (Hvidsten et al., 2020) – 69°13.774ʹ N, 17°58.856ʹ E.
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Границы распространения того или иного биологического вида определяются сум-
мой существенных для него абиотических и биотических факторов. Европейский 
лесной клещ успешно приспособился к существованию в различных типах лесов 
умеренной зоны Евразии. Высокая экологическая пластичность проявляется в способ-
ности к успешному существованию клещей в различных типах лесных формаций: от 
крайнего севера таёжной зоны, до широколиственных лесов в южных частях ареала 
(Балашов, 1996). Так, на территории России у клеща I. ricinus отмечается приспо-
собленность к обитанию в широком диапазоне температур и влажности: от усло-
вий широколиственных лесов и лесостепей до смешанных лесов и тайги. В климате  
с достаточной влажностью клещ обитает не только в лесах, но и в открытых биотопах 
типа пастбищ со злаковым разнотравьем. Сумма эффективных температур за период 
времени со среднесуточной температурой выше +10°С, обеспечивающая возможность 
существования независимых популяций I. ricinus, составляет 1460–3910°С, годовая 
сумма осадков в пределах ареала колеблется от 3111 до 11534 мм; коэффициент 
увлажнения – 0.2–0.6, годичный гигротермический коэффициент доходит до 0.2–0.6 
(Сироткин, Коренберг, 2018). Зонирование ареала в соответствие с этими характери-
стиками определяет положение северной границы примерно по 63° с.ш. Климати-
ческие условия по северной границе таёжной зоны (63–68° с.ш.), приближающейся  
к северному полярному кругу, неоднородны. Темнохвойная тайга перемежается  
с участками мелколиственных пород. Велико влияние антропогенного фактора на 
территории таёжных лесов. Промышленные вырубки лесов на территории северо-
запада России приводят к изменению природных сообществ, увеличению освещен-
ности, изменению видового состава растительных сообществ, а также увеличению 
численности мелких млекопитающих – потенциальных прокормителей клещей. Такие 
биотопы лучше прогреваются и вполне подходят для развития и обитания клещей 
(Коренберг и др., 1985), и, возможно, клещ I. ricinus в минимальной численности 
обитал там ранее. Условия существования популяций клещей определяются биотопами 
с подходящими факторами микроклимата, которые распространены мозаично. Кстати, 
по данным метеостанции Умба 66°40.733ʹ с.ш., 34°20.417ʹ в.д. (северное побережье 
Кандалакшского залива), ближайшей к месту нашей находки, за период с 1933 по 
2021 год для средних месячных температур не выявлены значимые изменения в сто-
рону повышения и температурно-влажностный диапазон соответствует диапазону, 
необходимому для развития I. ricinus. В табл. 1 представлены тренды среднемесяч-
ной температуры приземного воздуха на метеостанции Умба за 1933–2021 г. Тренды 
статистически незначимы на 1%-м уровне.

Изменение границ ареалов распространения переносчиков возбудителей транс-
миссивных инфекций и увеличение числа этих заболеваний среди людей принято 
связывать с повышением температуры вследствие климатических изменений на пла-
нете (Ясюкевич и др., 2009; Попов, 2016; Goren et al., 2023; Georgiades et al., 2022). 
Однако глобальное потепление проявляется неравномерно (Intergovernmental Panel on 
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Climate Change (IPCC), 2014). Современное глобальное потепление, отчетливо выра-
женное на территории России, имеет ряд особенностей, зависящих от ландшафта. Для 
оценки климатических изменений в конкретном регионе необходимо рассматривать 
многолетний ход метеохарактеристик, данные о которых получены на ближайшей  
к району исследования метеостанции (Третий оценочный доклад …, 2022). Вероятно, 
причины изменения границ ареалов переносчиков не столь очевидны и эти изменения 
обусловлены не только незначительными изменениями климатических факторов. Для 
изменения границ ареалов требуется формирование биотопов, отвечающих требовани-
ям распространяющихся видов, в то время как такие условия в подходящих хорошо 
прогреваемых биотопах на территории северной тайги есть. Можно предположить, 
что, ареал европейского лесного клеща располагается выше 630 с.ш. Безусловно, для 
подтверждения этой гипотезы нужны исследования в области микроклимата клещевых 
биотопов, а также массовые сборы выше северной границы ареала на территории 
России.

Таблица 1. Оценки линейного тренда среднемесячной температуры приземного воздуха 
на метеостанции Умба за 1933–2021 гг.
Table 1. Estimates of the linear trend of the average monthly surface air temperature 
at the Umba weather station for 1933–202
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b 0.03 0.25 0.50 0.27 0.26 0.15 0.11 0.01 0.13 0.10 –0.04 0.07

R2 0.00 0.02 0.15 0.13 0.14 0.04 0.02 0.00 0.05 0.02 0.00 0.00

П р и м е ч а н и я. b – коэффициент линейного тренда (оС/10 лет), R2 – коэффициент детерминации.
N o t e s. b – linear trend coefficient (оС /10 years), R2 – coefficient of determination.
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A RECORD OF IXODES RICINUS (L., 1758) (ACARI, IXODIDAE) 
ABOVE THE NORTHERN BORDER OF THE RANGE  
IN REPUBLIC OF KARELIA, RUSSIAN FEDERATION

D. D. Fedorov, L. A. Grigoryeva

Keywords: I. ricinus, northern border of the range

SUMMARY
A female of I. ricinus was found above the generally accepted northern boundary of the 

range (the White Sea biological station of RAS “Cape Kartesh” (66°20.230ʹ N, 33°38.972ʹ E). 
The possibility of the existence of independent populations of the sheep tick in the conditions of the 
northern taiga is discussed.


