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Иксодовые клещи Ixodes ricinus (L. 1758) и I. persulcatus Sch. 1930 – основные переносчики возбуди-
телей клещевого энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов в Карелии. Границы распростра-
нения природных очагов этих инфекций полностью совпадают с распространением таежного и ев-
ропейского лесного клещей, что и обусловливает актуальность изучения особенностей их про-
странственного размещения. Представлены результаты многолетних маршрутных исследований,
свидетельствующие об изменениях в распространении и численности I. ricinus по сравнению с си-
туацией в 1950-е гг. прошлого века. Современная общая картина географического распределения
I. ricinus в Карелии характеризуется сокращением территории его распространения, неравномер-
ным расселением и низкой численностью. В целом, оптимальные условия обитания этого вида
ограничиваются юго-западной агроклиматической зоной (в значительной мере территорией Лах-
денпохского административного района), где он был распространен и ранее. Изменения встречае-
мости I. ricinus коснулись как его одиночного обитания, так и симпатрии с I. persulcatus. Уменьши-
лись территории одиночного обитания I. ricinus в западных и симпатрии в центральных районах
южной зоны, а также увеличились территории их совместного обитания в юго-западной агрокли-
матической зоне (Питкярантский и Сортавальский районы).
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Европейский лесной клещ (Ixodes ricinus (L. 1758))
и таежный клещ (I. persulcatus Schulze 1930) –
главные переносчики и долговременные храни-
тели возбудителей опасных заболеваний челове-
ка: клещевого энцефалита и иксодовых клещевых
боррелиозов (Коренберг и др., 2013).

Клещ I. ricinus – характерный представитель
европейской лесной фауны (Померанцев, 1948) и
ее автохтон (Филиппова, 1977). Границы ареала
клеща в пределах территории бывшего Советско-
го Союза подробно описаны (Филиппова, 1977;
Коренберг, 1979, 1985). Восточная часть области
распространения I. ricinus лежит в пределах Рос-
сии, где он занимает обширную территорию от ее
западных границ примерно до среднего течения
Волги. Ареал лесного клеща претерпел суще-
ственные изменения в ледниковый период, а по-
сле отступления ледника произошла экспансия
этого вида к северо-востоку и востоку, причем
продвижение в восточном направлении, видимо,

еще не закончилось (Коренберг, 1979). В настоя-
щее время на севере Европы отмечается рост чис-
ленности I. ricinus (Jaenson et al., 2012; Alfredsson
et al., 2017; Laaksonen et al., 2017; Hvidsten et al.,
2020).

В Карелии границы распространения природ-
ных очагов клещевого энцефалита и иксодовых
клещевых боррелиозов полностью совпадают с
распространением иксодовых клещей I. ricinus и
I. persulcatus, что обусловливает актуальность изу-
чения особенностей их пространственного раз-
мещения. Изучение было начато еще в 30-е годы
прошлого века. Первые находки I. ricinus на тер-
ритории республики зарегистрированы Олене-
вым (1934, 1939), отметившим, что его встречае-
мость ограничена только южными районами рес-
публики в пределах 61°–62° с.ш. В пятидесятые
годы было показано, что наиболее северный
пункт обитания европейского лесного клеща –
Карельская Масельга (63.16° с.ш.) в Медвежье-
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горском р-не, но массовое размножение вида
ограничено 62° с.ш. Зона симпатрии двух видов
клещей зафиксирована в окрестностях г. Петро-
заводск, а также чуть севернее в окрестности
с. Кончезеро (62.13° с.ш.) Кондопожского р-на.
В этих местах европейский лесной клещ встре-
чался значительно реже, чем таежный (Хейсин,
1950). Позднее были проведены систематические
исследования распространения, экологии и чис-
ленности иксодовых клещей. По результатам
масштабных экспедиций (более чем 300 пунктов
сбора клещей с коров, растительности и с мелких
млекопитающих) создана карта-схема распро-
странения этих видов иксодовых клещей на тер-
ритории республики. Установлено, что широтная
граница распространения I. ricinus в Карелии
проходит по линии чуть севернее городов Сорта-
вала и Суоярви к южному побережью оз. Сегозе-
ро и окрестностям г. Медвежьегорск, а долготная
(восточная) – по линии 34°–35° в.д. Показано,
что клещ I. ricinus неравномерно расселен по тер-
ритории республики и встречается только в юж-
ных районах, причем преимущественно в их за-
падных частях. Очаги его массового размножения
были сосредоточены в Лахденпохском, Сорта-
вальском и Питкярантском районах, а также на
юге Суоярвского и Прионежского (современные
названия) районов. Было четко определено, что
I. ricinus отсутствовал в восточной подзоне южной
зоны: в Медвежьегорском, Пудожском и Кондо-
пожского (без его самой северо-восточной части)
районов, в северной части Прионежского и во-
сточной Пряжинского районов. Вся остальная
территория южной зоны была территорией сим-
патрии I. ricinus и I. persulcatus (Лутта, 1976).

Эколого-фаунистические исследования по
иксодовым клещам были продолжены в 1975–
1980 гг. в окрестностях 86 населенных пунктах
9 районов республики (Бобровских, 1989), что
позволило внести некоторые коррективы в рас-
пространение I. ricinus. Этот вид был, в частности,
обнаружен в Суоярвском р-не при обследовании
только 4 пунктов в его восточной части, а также в
Пряжинском (обследовано 22 пункта) и Медве-
жьегорском (обнаружен единичный экземпляр
на территории Кижского архипелага) районах.

За последние десятилетия в условиях транс-
формации ландшафтов и климатических флукту-
аций произошли значительные изменения встре-
чаемости европейского лесного и таежного клещей
на северной периферии их обитания. В настоя-
щее время на большей части территории Карелии
в сборах иксодовых клещей значительно преоб-
ладает I. persulcatus (Беспятова, Бугмырин 2013;
2017; Bugmyrin et al., 2013; Бугмырин и др., 2014;
2016). Накопленные фактические данные позво-
ляют дать более полную картину современного
распространения европейского лесного клеща на
территории Карелии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Данные по распространению и численности

иксодовых клещей получены в результате реко-
гносцировочных маршрутных экспедиций (сбо-
ры клещей с растительности и мелких млекопита-
ющих) и материала от ветеринарных клиник. По-
левые исследования проходили в мае–августе
1992–2018 гг. в 12 административных районах и
2 городских округах Республики Карелия. Кле-
щи, снятые с домашних животных, были переда-
ны нам сотрудниками ветеринарных учреждений
Сортавальского и Калевальского районов и го-
родских округов Костомукши, Сортавалы и Пет-
розаводска.

Сборы активных фаз (самок и самцов) разви-
тия клещей выполнены стандартными методами
с растительности на флаг (0.7 × 1.1 м), с последу-
ющим перерасчетом особей на флаго-километр
(фл-км). Осмотр флага на маршруте проводили
через каждые 2–2.5 м. Живых клещей собирали в
увлажненный марлевый бинт. Всего отработано
941 фл-км (табл. 1). Все находки I. ricinus и I. per-
sulcatus, сделанные на территории Карелии в
2007–2018 гг., c указанием даты сбора и коорди-
нат, занесены в базу данных GBIF (Bugmyrin et al.,
2020). Карта распространения I. ricinus в Карелии
по результатам сборов клещей на флаг (рис. 1) со-
здана с помощь приложения SimpleMappr (Short-
house, 2010).

Материал по личинкам и нимфам иксодовых
клещей собран при разовых и стационарных ис-
следованиях паразитов мелких млекопитающих,
которые проводились в 1992 по 2018 гг. в различ-
ных районах Карелии (табл. 2). Мелких млекопи-
тающих отлавливали давилками Геро. Осмотр
животных и сбор эктопаразитов проведен по об-
щепринятой методике. Всего было обследовано
5874 экз. мелких млекопитающих, большая часть
из которых (4400 экз.) отловлена на базе научного
стационара ИБ КарНЦ РАН (д. Гомсельга, Кон-
допожский р-н).

Для характеристики географического распро-
странения I. ricinus мы воспользовались класси-
фикацией природного агроклиматического райо-
нирования территории Карелии, предложенной
Романовым (1961). Согласно условиям тепло-
обеспеченности и природным характеристикам
(рельеф, геологические особенности, распреде-
ление и характер растительного покрова и др.)
в республике выделено четыре агроклиматиче-
ские зоны: северная, средняя, южная и юго-за-
падная (рис. 1). Территория северной агроклима-
тической зоны самая обширная, занимает треть
территории республики, включает площади ад-
министративных районов республики, располо-
женных севернее 64.5° с.ш. (Лоухский, Калеваль-
ский и Кемский районы, а также северная часть
Беломорского р-на). Климат суровый: весна на-
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Таблица 1. Количество отработанных флаго-километров и обилие активных взрослых особей Ixodes ricinus
в разных агроклиматических зонах Карелии (2007–2018 гг.)

Зона и район Количество
флаго-километров

Численность клещей 
на 1 флаго-километр

Средняя агроклиматическая зона
Муезерский 39 0
Медвежьегорский 32 0
Суоярвский 25 0
Всего 96 0

Южная агроклиматическая зона
Кондопожский 171 0
Медвежьегорский 154 0.04
Олонецкий 20 0
Петрозаводск 47 0
Прионежский 54 0.17
Пряжинский 20 0
Пудожский 12 0
Суоярвский 85 0.05
Всего 563 0.04

Юго-западная агроклиматическая зона
Лахденпохский 71 1.3
Питкярантский 78 0.2
Сортавальский 119 0.9
Суоярвский 14 0.2
Всего 282 0.77

Таблица 2. Количество обследованных мелких млекопитающих и собранных личинок I. ricinus в разных районах
Карелии

Административный район Период исследований
(месяц и год)

Обследовано мелких 
млекопитающих

Собрано личинок 
I. ricinus

Северная агроклиматическая зона
Беломорский Авг. 2004 20 0
Калевальский Авг. 2011 93 0
Кемский Авг. 2011 31 0
Костомушский гор. окр. Сент. 2007, июль 2011 144 0
Лоухский Июль 1998, окт. 1999, авг. 2004 56 0

Средняя агроклиматическая зона
Медвежьегорский Июнь 2010, июнь 2008 22 0
Муезерский Июнь, сент. 2005, 2012, 2013 68 0
Сегежский Авг. 2004 28 0

Южная агроклиматическая зона
Кондопожский Апр.–нояб. 1994–2018 4400 0
Медвежьегорский Авг. 2005–2007, 2012–2014, 2017 677 1
Прионежский Авг. 2004 30 0
Пудожский Июнь, авг. 1992, 1994, 1997–2001 150 0

Юго-западная агроклиматическая зона
Лахденпохский Авг. 2015 29 2
Питкярантский Июль 2002, авг. 2012, авг. 2013 104 4
Сортавальский Авг. 2002 22 0
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Рис. 1. Находки I. ricinus по результатам сборов иксодовых клещей с растительности на флаг в 2007–2018 гг.
+ – учетные маршруты, где I. ricinus отмечен не был; d – маршруты, где был отмечен I. ricinus. Агроклиматические зо-
ны Карелии (Романов, 1961): I – северная, II – средняя, III – южная (подзоны южной зоны: 1 – западная, 2 – цен-
тральная, 3 –восточная), IV – юго-западная. На врезке – административная карта республики Карелия; пунктирными
линиями обозначены границы административных районов.
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ступает поздно (конец мая–начало июня), осень –
рано (вторая декада августа); изотерма среднего-
довой температуры ниже 0°С, среднемесячная
температура июля 13–14°С, число дней со снеж-
ным покровом 169–190. Северная природно-кли-
матическая зона относится к геоботанической
“северной подзоне тайги” и характеризуется ти-
пичным “карельским рельефом”: коренные по-
роды выходят на поверхность, почвы глубоко зер-
нистые, песчаные. Значительная территория зо-
ны заболочена (34%). Леса хвойные, преобладают
редкоствольные, малорослые сосняки, встреча-
ются ельники-зеленомошники. Средняя агро-
климатическая зона занимает значительную тер-
риторию, расположенную в основном между
64.5° и 63° с.ш. (Муезерский, Сегежский, север-
ная часть Медвежьегорского и Суоярвского райо-
нов). Рельеф зоны характеризуется большой рас-
члененностью и облесенностью. Здесь проходит
граница растительности двух подзон – северной
и средней тайги. В климатическом отношении
среднюю зону считают переходной между се-
верной и южной: среднегодовая температура 1.0–
1.5°С, среднеиюльская 15–16°С; безморозный
период 90–110 дней; период со среднесуточной
температурой воздуха выше 10°С 90–95 дней;
среднее количество дней со снежным покровом
более 170 дней. Южная агроклиматическая зона
располагается южнее 63° с.ш. (центральная
часть Суоярвского, Кондопожский, Пряжин-
ский, южная часть Медвежьегорского и восточ-
ная часть Олонецкого районов). Руководствуясь
границами административных районов, в долгот-
ном направлении южную зону мы условно под-
разделили на три подзоны: западная (Суоярв-
ский р-н), центральная (Пряжинский, Кондопож-
ский, Прионежский и Медвежьегорский р-ны) и
восточная (Пудожский р-н). Для зоны типичны
хвойные и мелколиственные леса, возникшие на
местах сплошных рубок коренных лесов. В таких
лесах хорошо развит травяной покров. Вторич-
ные леса являются наиболее благоприятными для
развития пастбищных клещей.

Юго-западная агроклиматическая зона вклю-
чает всю северную и большую часть северо-восто-
ка Приладожской низменности, территории Лах-
денпохского, Сортавальского и Питкярантского
районов, а также южную часть Суоярвского и
юго-западную Олонецкого районов. С севера зо-
на защищена от холодных ветров отрогами Запад-
но-Карельской возвышенности, с запада прони-
кают теплые возвышенные массы с Атлантики, с
юга – теплые ветры с Ладожского озера. Средне-
годовая температура воздуха около 3°С, средне-
месячная июля 16.7–17°С, безморозный период
длится 120–140 дней; число дней со снежным по-
кровом 150–160 дней. Для зоны свойственно бо-
лее раннее наступление весны (первая половина
апреля) и более позднее осеннее похолодание

(первые заморозки бывают и после 25 сентября).
Зима мягкая с неустойчивой температурой возду-
ха. Мягкость климата обусловлена характером ре-
льефа и преобладанием южных и юго-западных
ветров с Ладожского озера, незамерзающего даже
зимой.

Видовая идентификация взрослых иксодовых
клещей выполнена прижизненно под бинокуля-
ром (16×), определение личинок – с помощью
микроскопа Olympus CX 41 c цифровым модулем
визуализации и документирования VIDI-GAM
(оборудование Центра коллективного пользова-
ния КарНЦ РАН).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Из трех агроклиматических зон Карелии
(средней, южной и юго-западной), исследован-
ных на обнаружение иксодовых клещей с расти-
тельности, активные взрослые особи I. ricinus бы-
ли обнаружены только в южной – 20 особей
(в трех районах) и юго-западной – 217 особей
(в четырех районах) (табл. 1). При этом количе-
ство пройденных флаго-километров в юго-запад-
ной зоне было в 2 раза меньше, чем в южной агро-
климатической зоне.

В юго-западной агроклиматической зоне I. rici-
nus был обнаружен во всех ее районах и с высокой
численностью (табл. 1, 3). В этой зоне собрано
наибольшее число особей (около 92%), а в двух ее
районах (Лахденпохском и Сортавальском) – бо-
лее 84% (табл. 1). В Лахденпохском р-не клещ был
отмечен в окрестностях всех пяти обследованных
населенных пунктов в первой декаде июня и авгу-
ста 2015 г., где было собрано 92 особи I. ricinus (са-
мок и самцов), что и определило его высокую
численность здесь 1.3 на фл-км (табл. 1, 3).
При этом в самой северной точке Лахденпохско-
го р-на (Сикопохья, 61.6° с.ш., 30.0° в.д.) в июне
были собраны и 2 самки таежного клеща (вид
впервые отмечен в этом районе Карелии). В ви-
довом составе клещей абсолютно доминировал
I. ricinus (98%). В Сортавальском, Питкярантском
и Суоярвском районах взрослые особи I. ricinus
были собраны только в 3 точках двух первых рай-
онов и в 2 точках – в последнем. Доля I. ricinus в
общих сборах иксодовых клещей в этих районах
составила 22, 4.4 и 1.5% соответственно. Наибо-
лее высокой численность клеща была в Сорта-
вальском р-не, где она в четыре раза превышала
численность в двух других районах (табл. 1, 3). Из
ветеринарных клиник Питкярантского и Сорта-
вальского районов за сезон активности в 2015 г.
с собак были переданы 13 взрослых I. ricinus (табл. 4).

В южной агроклиматической зоне в сборах с
растительности лесной клещ был обнаружен
лишь в трех районах: в Суоярвском, Медвежье-
горском и Прионежском и с невысокой числен-
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Таблица 3. Точки совместного обнаружения и численность иксодовых клещей в сборах с растительности на флаг
(2009–2018 гг.) в двух агроклиматических зонах

Географическое наименование,
даты сбора Пройдено флаго-км

Численность клещей на 1 флаго-км

Ixodes ricinus Ixodes persulcatus

Юго-западная агроклиматическая зона
Лахденпохский р-н
Сикопохья, 61.6561° N 30.0127° E
17.06.2015 15.2 1.3 0.1
09.08.2015 10 2.3 0
Лумиваара, 61.4405° N 30.1192° E
16.06.2015 11.8 0.4 0
07.08.2015 14.4 1.6 0
Куркиеки, 61.3075° N 29.8909° E
10.08.2015 4.2 0.5 0
Элинсенваара, 61.4019° N 29.9069° E
16.06.2015 3.1 0.3 0
10.08.2015 4.4 2.7 0
Кортела, 61.5644° N 30.3958° E
18.06.2015 2.8 6 0
Cортавальский р-н
Сортавала, 61.6954° N 30.5458° E
21.05.2009 18.1 0.06 0.3
Вяртсиля, 62.1034° N 30.8922° E
23–24.05.2011 11.2 0.3 3.6
о. Валаам, 61.3891° N 30.9671° E
12–13.06.2013 33.1 0.5 3.7
03–04.06.2014 27.7 1.6 4.0
08–10.06.2015 27 1.6 3.7
Питкярантский р-н
Харлу, 61.8186° N 30.9097° E
08.06.2010 17 0.06 0.2
о. Мантсинсаари, 61.3668° N, 31.6036° E
05.06.2013 7.2 0.1 3.6
о. Мякисало, 61.6718° N 31.03° E
06.08.2012 6.4 1.6 0
04.06.2013 11.4 0.2 0.2
Суоярвский р-он
Леппясюрья, 61.8795° N 31.3241° E
09.06.2010 9.5 0.2 13.9
Соанлахти, 62.0537° N 30.9084° E
09.06.2010 4.3 0.2 15.1

Южная агроклиматическая зона
Суоярвский р-н
Хюрсюля, 61.8396° N 32.5976° E
24.05.2010 2.8 1 43
Корписелькя, 62.3425° N 31.003° E
26.05.2011 7.6 2 17
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ностью с колебанием по районам от 0.05 до 0.17
на фл-км (табл. 1).

В Прионежском, Суоярвском и Медвежьегор-
ском районах клещ был отмечен единично в 2, 3 и
4 точках. Доля I. ricinus в общих сборах иксодовых
клещей в этих районах составила 2.4, 0.6 и 0.5%,
соответственно. Наиболее высокой численность
клеща была в Прионежском р-не (табл. 1, 3).
В Суоярвском р-не была зафиксирована самая
северная точка сбора лесного клеща с раститель-
ности для Карелии (урочище Корписелькя,
62.3° с.ш.). В Медвежьегорском р-не 3 самки ев-
ропейского лесного клеща были сняты с домаш-
них животных и человека, в Петрозаводском го-
родском округе – 5 самок с собак в июне, июле и
августе (табл. 4). В Пряжинском р-не на расти-
тельности клещи не были обнаружены, единич-
ная находка самки I. ricinus была сделана на соба-
ке (табл. 4).

В северной агроклиматической зоне Карелии
специальных сборов клещей не проводили. Кле-
щи были сняты с домашних животных (собак и
кошек) в мае, июне и августе и переданы нам ве-
теринарными службами (табл. 4). Всего было сня-
то 5 экз. клещей (самки), в том числе по одной
самке из двух точек Калевальского р-на и 3 самки

из 2 точек городского округа г. Костомукша. Наи-
более северной точкой находок клеща (с кошки)
был пос. Калевала (65.2° с.ш.).

Мы не располагаем данными по ежедекадной
сезонной активности взрослых особей клеща
I. ricinus за период наших исследований. Вместе с
тем, сборы в Лахденпохском р-не и Питкярант-
ском (о-в Мякисало) были выполнены на одних и
тех же маршрутах в июне и августе. Относитель-
ная численность I. ricinus в августе была суще-
ственно выше, чем в июне (табл. 3).

Сборы эктопаразитов с мелких млекопитаю-
щих проведены в 21 точке. Неполовозрелые осо-
би I. ricinus были отмечены на мелких млекопита-
ющих только в трех точках из трех районов: Лах-
денпохского (пос. Лумиваара, 61.4572° с.ш.,
30.1652° в.д.), Медвежьегорского (о-в М. Лели-
ковский Кижского шхерного р-на, 61.9890° с.ш.,
35.1500° в.д.) и Питкярантского (о-в Мякисало,
61.6683° с.ш., 31.0364° в.д.). Были обнаружены
только личинки I. ricinus, которые паразитирова-
ли исключительно на европейской рыжей полев-
ке (Myodes glareolus Schreb.) в августе – в период
сбора мелких млекопитающих. Численность кле-
ща на фазе личинки была низкой во всех местах
сбора. При проведении многолетних сборов эк-

оз. Толвоярви, 62.2804° N 31.4745° E
10–11.06.2011 4.5 1 13
Медвежьегорский р-н (Кижский шхерный р-н)
Подъельники, 62.1074° N 35.1718° E
29.05.2012 1.7 0.6 2.9
о. Мяль, 62.0052° N 35.1416° E
12.08.2017 0.4 2.5 0
о. Мальковец, 62.0745° N 35.2031° E
01.06.2016 1.9 0.5 2.1
16.06.2017 1.5 0.7 4.7
03.06.2018 1.5 0.7 1.3
Корба (о. Большой Клименецкий), 62.0285° N 35.2404° E
01.06.2016 1.2 0.8 0
02.06.2018 1.0 1.0 2.0
Прионежский р-н
Педасельга, 61.4716° N 34.8720° E
24.05.2012 3.6 0.3 4.4
Шелтозеро, 61.3827° N 35.3482° E
24.05.2012 6.0 0.5 4.0
06.07.2012 5.8 0.7 0.5
25.05.2013 1.6 0.6 21.2

Географическое наименование,
даты сбора Пройдено флаго-км

Численность клещей на 1 флаго-км

Ixodes ricinus Ixodes persulcatus

Таблица 3.  Окончание
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топаразитов мелких млекопитающих в Кижском
шхерном р-не единственная личинка была обна-
ружена только в августе 2013 г. на о-в М. Леликов-
ский. В 2015 г. две личинки (встречаемость 7%,
индекс обилия 0.07) были отмечены на мелких
млекопитающих в пос. Лумиваара (Лахден-
похский р-н). На о-в Мякисало Питкярантско-
го р-на при проведении исследований в 2012 и
2013 гг. собраны 4 личинки I. ricinus, встречае-
мость и индекс обилия составили 5% и 0.05 соот-
ветственно.

Таким образом, наиболее высокие показатели
численности I. ricinus зафиксированы на террито-
рии юго-западной агроклиматической зоны (чис-
ленность 0.77 на фл-км). В Лахденпохском р-не,
где клещ расселился повсеместно, численность в
июне–августе на маршрутах варьировала от 0.3 до
2.7 экз. на фл-км. Эти значения обилия клеща
были самыми высокими относительно других
районов юго-западной агроклиматической зоны.
В южной агроклиматической зоне численность
клеща была значительно ниже, чем в юго-запад-

Таблица 4. Пункты обнаружения Ixodes ricinus на собаках, кошках и людях (2008–2017 гг.)

* Клещи предоставлены ветеринарными клиниками (г. Сортавала, г. Петрозаводск).

Пункты (координаты) Года и даты сбора Ixodes ricinus

Юго-западная агроклиматическая зона
Сортавальский р-н

г. Сортавала*
(61.7058° N 30.6975 E)

Август–сентябрь 2010 8 самок

Питкярантский р-н

пос. Ляскеля
(61.7621° N 31.0108° E)

11.06.2010 1 самка

о. Мякисало,
(61.6724° N 31.0295° E)

Июль 2011 2 самки, 2 самца

Южная агроклиматическая зона
Медвежьегорский р-н

д. Жарниково
(62.0551° N 35.2099° E)

Июнь 2010 1 самка

о. Южный Олений
(62.0492° N 35.355° E)

04.08.2014 2 самки

Городской округ г. Петрозаводск

г. Петрозаводск*
(61.7687° N 34.3403° E)

Июнь 2010 2 самки
Июль 2010 2 самки
Август 2010 1 самка

Пряжинский р-н

п. Чална
(61.9045° N 34.1624° E)

14.08.2010 1 самка

Северная агроклиматическая зона
Городской округ г. Костомукша
г. Костомукша
(64.5710° N 30.5767° E)

2011 1 самка

д. Толлорека
(64.8902° N 30.5301° E)

2008, 2009 2 самки

Калевальский р-н

пос. Калевала
(65.2003° N 31.1873° E)

10.08.2015 1 самка

д. Юшкозеро
(64.7452° N 32.0998° E)

15.07.2015 1 самка
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ной. В целом, в весенне-летний период наблюда-
лось повышение активности клеща к августу, что
хорошо иллюстрируется данными по численно-
сти в двух районах юго-западной агроклиматиче-
ской зоны.

ОБСУЖДЕНИЕ
В результате многолетних маршрутных иссле-

дований, проведенных на территории республи-
ки Карелия, нам удалось установить определен-
ные изменения в распространении и численно-
сти клеща I. ricinus относительно начального
периода изучения в 1950-е гг.

Карелия является географической зоной, где
проходят северная и восточная границы ареала
лесного клеща по территории России. Широтная
(северная) граница распространения I. ricinus
в регионе во времени оказалась более стабиль-
ной. В отличие от Швеции (Lindgren et al., 2000;
Jaenson et al., 2012) и Финляндии (Laaksonen et al.,
2017), мы не отмечаем продвижения на север
I. ricinus при сравнении с данными 1950-х. Наибо-
лее северные точки сбора клеща на флаг с расти-
тельности были расположены чуть севернее
62° с.ш. Единичные находки клеща на домашних
животных севернее широты, где возможно его
развитие, можно отнести к категории случайных
заносов. Обнаружение взрослых клещей на зна-
чительном расстоянии от границ его ареала, мо-
жет быть связано с транспортировкой нимф I. ric-
inus птицами во время их весенних перелетов
(Hasle et al., 2009; Movila et al., 2013; Ciebiera et al.,
2019), а также с заносом домашними животными
при их перевозке из южных районов (Коренберг
и др., 2013).

Долготная граница более лабильна и зависит в
значительной степени от характера лесонасажде-
ний и орографических особенностей региона.
В настоящий период очаги обитания клеща ча-
стично поменяли свою локализацию. Так же как
и в начальный период изучения иксодовых кле-
щей в Карелии, основные очаги массового обита-
ния были сосредоточены в юго-западной агро-
климатической зоне. В первую очередь это каса-
ется Лахденпохского р-на, где нам удалось
показать практически повсеместное распростра-
нение на этой территории I. ricinus c наиболее вы-
сокими показателями численности относительно
остальных районов. Территории Сортавальского
и Питкярантского районов стали зонами симпат-
рии I. ricinus и I. persulcatus с явным доминирова-
нием таежного клеща. Существенное влияние на
численность и распространение лесного клеща
оказывает и деятельность человека. Являясь уме-
ренно гигрофильным видом, I. ricinus заселяет
осветленные и более прогреваемые леса. Ранее
А.С. Лутта было показано, что в Карелии лесной
европейский клещ часто встречается в сравни-

тельно молодых лиственных лесах, которые бла-
годаря повторным выборочным рубкам леса
сильно изреживаются, в них появляются поляны,
а травяной покров составляет смесь луговых, лес-
ных и сорных форм. Такие участки леса связаны с
деятельностью человека, они очищаются и места-
ми приобретают парковый характер (Лутта и др.,
1954, 1959, 1959а; Лутта, 1976).

За весь период настоящих исследований мы не
отмечали нимф лесного клеща ни при учетах кле-
щей на флаг, ни при осмотре мелких млекопита-
ющих. Отсутствие нимф на мелких млекопитаю-
щих связано с низкой численностью I. ricinus
в районе исследования.

В настоящее время для европейского лесного
клеща в Карелии характерны сокращение общей
территорией распространения, неравномерность
расселения и низкая численность. В целом, опти-
мальные условия обитания для клеща ограничи-
ваются юго-западной агроклиматической зоной
и, в большей мере, территорией Лахденпохско-
го р-на, где этот вид был распространен и ранее.
За несколько десятилетий сильные изменения
границ ареала клеща коснулись как зон его оди-
ночного, так и совместного обитания с таежным
клещом. Уменьшились территории одиночного
обитания I. ricinus в западных и симпатрии в цен-
тральных районах южной зоны, а также увеличи-
лись территории их совместного обитания в юго-
западной агроклиматической зоне (Питкярант-
ский и Сортавальский районы).

Существенное влияние на снижение числен-
ности европейского лесного клеща в Карелии
могло оказать антропогенное воздействие: сокра-
щение площадей местообитаний, оптимальных
для развития клеща, и уменьшение поголовья
крупного рогатого скота. В перспективе можно
ожидать незначительное (мозаичное) продвиже-
ние клеща в восточном направлении и снижение
численности в зонах его обитания.
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ON THE DISTRIBUTION OF THE CASTOR BEAN TICK, IXODES RICINUS 
(ACARINA, IXODIDAE), IN THE REPUBLIC OF KARELIA, RUSSIA

L. A. Bespyatova1, *, S. V. Bugmyrin1, **
1Institute of Biology, Karelian Research Centre, Russian Academy of Sciences, Petrozavodsk, 185910 Russia

*e-mail: gamasina@mail.ru
**e-mail: sbugmyr@mail.ru

The ixodid ticks, Ixodes ricinus (L. 1758) and I. persulcatus Sch. 1930, are the main vectors of tick-borne en-
cephalitis and Lyme disease pathogens in Karelia. As the outlines of the natural source areas of these infec-
tions fully coincide with the distributions of taiga and castor bean ticks, research into the patterns of their spa-
tial distribution is of high relevance. The results of long-term studies based on transect surveys presented here
point to changes in the distribution and abundance of I. ricinus compared to the 1950’s. Overall, the geo-
graphical distribution of the castor bean tick in Karelia is presently characterized by a reduction in its distri-
bution area, an uneven distribution, and low numbers. In general, the optimal conditions for the life of this
species are limited to the southwestern agroclimatic zone (to a large extent, the territory of the Lahdenpohsky
Administrative District), where it also lived in the past. Changes in the occurrence of I. ricinus are seen both
in its non-shared and sympatric (with the taiga tick I. persulcatus) habitats. Areas occupied by the castor bean
tick alone in the western and sympatries in the central parts of the southern zone have shrank, while co-hab-
itation areas in the southwestern agroclimatic zone (Pitkärantsky and Sortavalsky districts) have grown.

Keywords: ticks, Ixodes ricinus, Ixodes persulcatus, geographic distribution, abundance, small mammals, ag-
roclimatic zone, northern range limit



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


