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В 2009—2010 гг. проведены учеты иксодовых клещей в Новосибирской обл. (Но-
восибирский и Тогучинский районы) и Новосибирском Академгородке. Численность 
и распределение клещей оценены в 8 типах местообитаний. В Новосибирском и Тогу-
чинском районах на флаг отловлен Ixodes persulcatus (Schulze, 1930), наибольшее 
обилие которого — 19 особей на флаго-км — зарегистрировано в местообитаниях 
с преобладанием мелколиственных пород деревьев. В лесопарковой зоне Новосибир-
ского Академгородка на флаг отловлено 3 вида клещей: Ixodes pavlovskyi (подвид 
1. pavlovskyi occidentalis Filip. et Pan., 1998), I. persulcatus и Dermacentor reticulatus 
(Fabricius, 1794). Высокая численность (22 особи на флаго-км) I. pavlovskyi зарегист-
рирована в растительных формациях с преобладанием сосны, подвергающихся ин-
тенсивной рекреационной нагрузке. Наиболее высоко обилие (6) I. persulcatus в бере-
зово-осиновых и осиново-березовых лесах. D. reticulatus отловлены в сосняках и на 
залежах, их обилие варьировало от 0.2 до 2. 
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Разнообразные сведения о находках, распространении и видовом богат-
стве иксодовых клещей Новосибирской обл. приведены в работах прош-
лого столетия рядом авторов (Оленев, 1943; Олсуфьев, 1947; Лозингер, 
1961; Попов, 1962). В частности, исследования очагов клещевого сыпно-
го тифа в предгорьях Салаира (Тогучинский р-н) показали, что здесь оби-
тает 7 видов иксодин, при этом таежный клещ Ixodes persulcatus Schulze, 
1930 наиболее многочислен и широко распространен (Давыдова, Лу-
кин, 1969). 

Изучение видового состава и распределения иксодовых клещей в лесо-
парковой зоне Новосибирского Академгородка, проводимое в рамках дол-

94 

mailto:nata-livanova@yandex.ru


говременных наблюдений за природными очагами клещевого энцефалита 
в 1970—1990-е годы позволило выявить следующее. Отдавая предпочте-
ние территориям, занятым вторичными увлажненными мелколиственными 
лесами, в окрестностях Новосибирского Академгородка абсолютно доми-
нировал I. persulcatus. Помимо таежного клеща на теплокровных прокор-
мителях зарегистрированы единичные встречи преимагинальных фаз раз-
вития Ixodes pavlovskyi (Pom., 1946), Dermacentor reticulatus (Fabricius, 
1794), Haemaphysalis concinna Koch, 1884, Haemaphysalis punctata (Can. et 
Fanz., 1878) (Сапегина и др., 1985; Добротворский, 1992). Таким образом, 
судя по имеющимся сведениям, I. persulcatus в лесопарковой зоне Новоси-
бирского Академгородка повсеместно преобладал как минимум до начала 
нынешнего века. В XX в. в пределах территории СССР ареал I. pavlovskyi 
был представлен двумя разобщенными частями, включающими в себя не-
сколько горных физико-географических стран. Его ближайшая к рассмат-
риваемой территории западная часть — это горы юга Сибири, начиная с 
Салаирского кряжа и Алтая, и на восток вплоть до р. Енисей. Повсеместно 
вид был приурочен главным образом к предгорьям, низко- и среднегорным 
аналогам таежных лесов с большим количеством плиоценовых флористи-
ческих элементов или их дериватам (Ушакова и др., 1968, 1969; Филиппо-
ва, 1971, 1977а). 

В начале XXI века I. pavlovskyi начинает устойчиво и в большом коли-
честве встречаться в отдельных регионах на юге Западно-Сибирской рав-
нины. Так, в долине р. Томь в окрестностях г. Томска зарегистрирован 
устойчивый рост его обилия (Романенко, Чекалкина 2004). В 2009 г. I. pav-
lovskyi был многочислен в сборах имаго клещей с территории лесопарко-
вой зоны Новосибирского Академгородка (Малькова, устное сообщение). 
В связи с этим уточнение сведений об обилии и особенностях распределе-
ния I. pavlovskyi на рассматриваемой территории безусловно представляет 
интерес. Актуальность исследований повышает установленное участие 
данного вида в поддержании циркуляции возбудителей природно-очаго-
вых трансмиссивных инфекций человека (Чигирик и др., 1974; Takada et 
al., 1998; Нефедова и др., 2005; Москвитина и др., 2008; Chausov et al., 
2010), в том числе выявленная связь с патогенами группы Borrelia burgdor-
feri sensu lato, имеющими уникальное строение генома (Korenberg et al., 
2010). Кроме того, генетическое разнообразие выше у боррелий, связан-
ных с клещами рода Ixodes (Filippova, 1991; Коренберг, 1996). Это в свою 
очередь позволяет предположить о специфичности I. pavlovskyi как среды 
обитания микроорганизмов, в том числе и спирохет В. burgdorferi s. 1. Вы-
деление I. pavlovskyi, обитающего в западной части ареала, в отдельный 
подвид Ixodes pavlovskyi occidentalis Filip. et Pan., 1998 (Филиппова, Пано-
ва, 1998) требует оценки его особенностей, как переносчика и хозяина па-
тогенов на подвидовом уровне. 

Таким образом, выявление общего характера и особенностей простран-
ственного распределения /. persulcatus и I. pavlovskyi occidentalis, осваива-
ющего в последние годы равнинные территории, весьма значимо как с 
эпидимической, так и общеэкологической точек зрения. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Исследования проведены в мае-июне 2009—2010 гг. в Новосибирском 
и Тогучинском (равнинная часть) районах Новосибирской обл. (см. рису-
нок) и на территории лесопарковой зоны Новосибирского Академгородка 
и окрестностей (Советский р-н г. Новосибирска). 

В Новосибирском (в пределах координат 82°58'—83°19' в. д. и 55°00'— 
55°02'с. ш.) и Тогучинском районах (83°2Г— 84°21' в. д. и 54°53'— 
54°53' с. ш.) обследованы осиново-березовые леса, березовые колки среди 
полей и залежей, осиново-березовые и березовые леса с примесью сосны, а 
также березово-сосновые леса с включениями осинников. В подлеске по-
всеместно, как правило, черемуха, шиповник, акация желтая, калина. Тра-
вяной покров обильный, преобладают злаки, папоротники и костяника. 

На территории лесопарковой зоны Новосибирского Академгородка и 
его окрестностей (83°05'—83°49' в. д. и 54°48'—54°50' с. ш.) учеты и от-
лов проведены в сосновых лесах с примесью березы и осины, березо-
во-осиновых и осиново-березовых лесах, сосново-березовых и березо-
во-сосновых лесах, на залежах, зарастающих березой. Основу подлеска 
сосновых лесов составляют черемуха, калина, иногда крушина, карагана 
древовидная. В травостое растительных формаций, образованных сосной и 
мелколиственными породами деревьев с примесью сосны, доминируют 
злаки, папоротник-орляк, сныть. Лесные массивы, примыкающие со всех 
сторон к Академгородку, используются в качестве лесопарка и подверга-
ются интенсивной рекреационной нагрузке, следствием которой является 
уплотнение верхнего слоя почвы, расчленение массивов леса сетью тропи-
нок и дорог, уничтожение травяного покрова и всходов деревьев (Таран, 
Спиридонов, 1977). 

Итак, за весь период работ учеты проведены в 8 типах местообитаний, 
отработано 29.5 ч., по совокупности пройдено около 60 км, на флаг отлов-
лено 895 клещей. Клещей учитывали по общепринятой методике на флаг с 

Места проведения работ 2009—2010 гг. 
1 — населенные пункты, 2 — граница районов, 3 — р. Обь и Обское водохранилище. 

Map of collection localities in 2009 and 2010. 
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последующим пересчетом на 1 км (Наумов, 1985а). Маршруты в обследуе-
мых местообитаниях заложены по равномерно-случайному принципу та-
ким образом, чтобы их суммарная протяженность в каждом составила не 
менее 5 км. 

Сведения по численности птиц в Новосибирском Академгородке заимст-
вованы из банка данных Лаборатории зоомониторинга (ИСиЭЖ СО РАН). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

За 2 года исследований в Новосибирском и Тогучинском районах на 
флаг отловлен один вид клещей — I. persulcatus, наибольшее обилие кото-
рого, 19 особей на флаго-км, зарегистрировано в местообитаниях с преоб-
ладанием мелколиственных пород деревьев. Почти в 5 раз меньше клещей 
ловилось в березово-сосновых лесах (см. таблицу). 

В лесопарковой зоне Новосибирского Академгородка на флаг отловлено 
3 вида клещей: I. pavlovskyi (подвид I. pavlovskyi occidentalism, I. persulcatus и 
D. reticulatus. В большей части обследованных местообитаний преобладает 
I. pavlovskyi, среднее обилие которого за 2 года исследований составило 
13 клещей на флаго-км. Относительно высокие показатели учетов зарегист-
рированы в сосняках с примесью березы и осины (22 особи на флаго-км) и 
в березово-осиновых и осиново-березовых лесах с включениями осинни-
ков (19). Меньше клещей этого вида в сосново-березовых и березово-сосно-
вых лесах (9), один клещ отловлен на залежах, зарастающих березой. 

Обилие I. persulcatus в среднем для всех обследованных местообитаний 
составило 2 особи на единицу учета. Характер распределения таежных 

Обилие и распределение иксодовых клещей в окрестностях 
г. Новосибирска и Новосибирской обл. 

(особей на 1 флаго-км, май—июнь 2009—2010 гг.) 

Abundance and distribution of ixodid ticks in the vicinity 
of Novosibirsk and in Novosibirsk Province 

(flagging, ticks per kilometer, May and June of 2009 and 2010) 

Местообитание 1. pavlovskyi I. persulcatus D. reticulatus 

Советский р-н г. Новосибирска 
(Академгородок и Нижняя Ельцовка) 

Сосновые леса с примесью березы и осины 22 0.5 0.2 
Березово-осиновые и осиново-березовые леса 19 6 0 
Сосново-березовые и березово-сосновые леса 9 1 0 
Залежи, зарастающие березой 0.2 0 1.6 

Новосибирский и Тогучинский районы 
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Осиново-березовые влажные леса 0 19 0 
Березовые колки среди полей и залежей 0 19 0 
Осиново-березовые и березовые леса с при- 0 18 0 

месью сосны 
Березово-осиновые леса с включениями осин- 0 4 0 

ников 



клещей для Новосибирского Академгородка несколько отличался от тако-
вого, вывяленного для I. pavlovskyi. Наиболее высокое обилие таежных 
клещей характерно для территорий, занятых березово-осиновыми и осино-
во-березовыми лесами (6), на зарастающих залежах клещи этого вида не 
встречены. Сравнительный анализ полученных результатов с данными 
по обилию и распределению I. persulcatus в Новосибирском Академгород-
ке в 1980-е годы позволил установить, что численность таежных клещей 
в среднем снизилась в 2 раза. Однако, как и 25 лет назад, на обследованной 
территории численность I. persulcatus выше на участках, покрытых мелко-
лиственными породами деревьев в понижениях рельефа с хорошо разви-
тым травяно-кустарничковым покровом и соответственно выраженным 
лиственным опадом. Обилие снижается в сосновых лесах, а на полях, зара-
стающих березой, таежные клещи не встречены (см. таблицу). Известно, 
что в условиях достаточной теплообеспеченности в зоне лесостепи на рас-
пределение вида оказывает влияние режим увлажненности, сопряженный 
с мезорельефом местности (Коренберг, Ковалевский, 1985). В Новосибир-
ском Академгородке по мере повышения рельефа происходит смена влаж-
ных с густым травяным покровом мелколиственных лесов и сосняков на 
сухие сосновые — наименее пригодные для существования такого гидро-
фильного вида, как таежный клещ, что естественно ведет к снижению чис-
ленности. 

Обилие D. reticulatus варьировало от 0.2 до 2 особей на единицу учета 
(см. таблицу), клещи этого вида отловлены в сосняках и на залежах. Ранее 
в лесопарковой зоне Академгородка регистрировали единичные встречи 
этих клещей (Сапегина и др., 1985). Известно, что в Новосибирской обл. 
D. reticulatus отнесен к массовым видам и наиболее многочислен в север-
ной лесостепи (Давыдова, Лукин, 1969). 

Итак, полученные результаты позволяют предположить, что абсолютно 
доминирующий 25 лет назад в Новосибирском Академгородке таежный 
клещ в ряде местообитаний почти полностью замещен I. pavlovskyi. 

Исследования, проводимые в окрестностях и непосредственно в г. Том-
ске, выявили следующие закономерности в распределении I. pavlovskyi и 
I. persulcatus (Романенко, Панкина, 2005; Романенко, 2007; Москвитина и 
др., 2008). Отмечено, что I. pavlovskyi доминирует (доля вида в учетных 
уловах может достигать 93 %) в местообитаниях, подвергающихся высо-
кой рекреационной нагрузке с разреженным древостоем и угнетенным тра-
вяным покровом («Старое кладбище», «Стадион»), По мере удаления 
от города («Коларово», «ТНХЗ») в условиях, максимально приближенных 
к естественным, преобладает таежный клещ (до 98%). При анализе наших 
материалов данная закономерность также прослеживается. Кроме того, 
для окрестностей г. Томска отмечено, что по мере удаления от долины 
р. Томь доля в сборах I. pavlovskyi снижается, а /. persulcatus — увеличива-
ется. Вполне вероятно, что регистрируемые направленные изменения кли-
мата за последние 20 лет (относительно ранняя весна с повышением сред-
них температур, продолжительное лето с увеличением средних темпера-
тур и количества осадков, более поздняя осень), зафиксированные при 
изучении природно-территориальных комплексов поймы р. Оби (Хро-
мых, 2007), также способствовали расселению I. pavlovskyi в прилегающих 
ландшафтах. 
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В то же время нельзя не принимать во внимание выраженной трофиче-
ской специализации половозрелых фаз развития I. persulcatus и I. pavlovs-
kyi. Известно, что данная экологическая особенность не только избавляет 
от конкуренции за использование хозяина, но и служит одним из барьеров 
при межвидовом скрещивании двух близкородственных видов (Филиппо-
ва, 19776, 2002). Если половозрелые особи таежного клеща, как правило, 
питаются на крупных и средних диких, сельскохозяйственных и домашних 
животных, а на птицах крайне редко, то имаго I. pavlovskyi прокармли-
ваются в основном за счет последних. В случае с явным преобладанием 
по численности 1. pavlovskyi в лесопарковой зоне Новосибирского Академ-
городка, как одну из причин этого явления следует рассматривать неук-
лонное снижение численности крупных и средних млекопитающих и вос-
становление сообществ птиц с начала 1980-х годов с одновременным 
возрастанием обилия лесных видов (Цыбулин и др., 2007). В настоящее 
время обыкновенная лисица, барсук, лось, способные прокормить несколь-
ко сотен взрослых I. persulcatus, в список обитателей лесопарка занесены, 
как периодически заходящие с сопредельных территорий. Численность 
зайцев — беляка и русака — на изучаемой территории подвержена значи-
тельным колебаниям и в последние годы мала. Существенно снизилось 
участие в поддержании существования таежного клеща и сельскохозяйст-
венных животных в результате сокращения площади лугов (за счет строи-
тельства и размещения здесь дачных участков). Кроме того, известно, что 
пораженность скота таежным клещом, как правило, существенно уступает 
таковой диких копытных (Наумов, 19856). Домашние животные (кошки, 
собаки) играют второстепенную роль в существовании вида вследствие 
менее тесной связи этих животных с лесом. Несколько иначе обстоит дело 
с основными прокормителями взрослых I. pavlovskyi. К примеру, средне-
многолетние показатели обилия дрозда рябинника в березово-осиновых 
лесах на исследуемой территории в период с 1980 по 2007 гг. составили 
107 особей на 1 км2, в отдельные годы обилие этих птиц весьма велико 
(свыше 340 экз. на 1 км2). Довольно высоки показатели обилия других ви-
дов птиц, относимых к I экологической группе прокормителей: лесной ко-
нек (29 экз. на 1 км2), пятнистый сверчок (11), дрозд белобровик (8). По 
мере удаления от рассматриваемой территории вероятность встречи поло-
возрелых 1. persulcatus с крупными и средними млекопитающими сущест-
венно выше. Несмотря на высокий фактор беспокойства, в Новосибирском 
и Тогучинском районах устойчиво обитают охотничьи млекопитающие, 
в числе которых лось, косуля, обыкновенная лисица, заяц-беляк. Развито 
в исследуемых районах и скотоводство (Районы..., 1996). Сделанные нами 
наблюдения согласуются с результатами исследований, проведенных в 
г. Томске и его пригородах, где явное превосходство по численности 
I. pavlovskyi над I. persulcatus отмечено на участках, расположенных в чер-
те города. Логично предположить, что там, как и в нашем случае, крайне 
низка либо сведена к нулю численность основных прокормителей взрос-
лых 1. persulcatus. 

На наш взгляд, нельзя оставить без внимания и факт проведения акари-
цидных обработок с использованием дуста ДДТ лесопарковой зоны Ака-
демгородка в период с 1950 по 1970 гг. По данным результатов уче-
тов (1962—1973 гг.), имеющихся в лаборатории зоомониторинга (ИСиЭЖ 
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СО РАН), численность взрослых голодных I. persulcatus на изучае-
мой территории крайне редко достигала 3 особи на флаго-час, во многих 
обследованных местообитаниях клещи отсутствовали. Как известно, ис-
точником восстановления популяции клещей становятся только особи, 
занесенные прокормителями с необработанных территорий (Короткое, Чу-
нихин, 1979). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полевые исследования 2009—2010 гг. показали, что в настоящее время 
в окрестностях Новосибирского Академгородка устойчиво сообитают 
I. persulcatus и I. pavlovskyi при явном преобладании последнего. Высокая 
численность I. pavlovskyi зарегистрирована в растительных формациях 
с преобладанием сосны, подвергающихся интенсивной рекреационной на-
грузке. В то же время в Новосибирском р-не и равнинной части Тогучин-
ского р-на I. pavlovskyi не обнаружен. Возможные причины такого избира-
тельного вселения и наращивания численности I. pavlovskyi нам видятся 
в следующем. 

Многолетняя акарицидная обработка лесопарковой зоны Академгород-
ка подорвала численность таежных клещей, а нарастание антропогенного 
пресса (начиная с разнообразного масштабного строительства и закан-
чивая усилением рекреационной нагрузки) привело к неуклонному сни-
жению численности средних и крупных млекопитающих как постоянно 
обитающих в ближайших окрестностях, так и транзитных. В результате 
в течение нескольких десятилетий поддерживалась низкая численность 
I. persulcatus, что не могло не упростить вселение I. pavlovskyi. Интенсив-
ность пролета и кочевок, а также плотность населения птиц в период лет-
ней стабилизации в долине Оби на юге Западной Сибири значимо выше, 
чем на междуречьях (Равкин, 1978; Вартапетов, 1984), что увеличивает ве-
роятность привнесения I. pavlovskyi с сопредельных горных территорий и 
стабильно обеспечивает прокормление его имаго. Благоприятный гидро-
термический режим в пик активности, сравнительная с таежным клещом 
толерантность I. pavlovskyi к мощности подстилки и ее увлажненности по-
зволили ему не только успешно выживать в условиях высокой антропоген-
ной нагрузки, но и наращивать численность. 
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CHARACTERISTICS OF THE DISTRIBUTION OF TICKS IXODES 
PERSULCATUS AND IXODES PAVLOVSKYI AT THE BORDER 

BETWEEN THE FOREST AND FOREST-STEPPE 
ZONES IN THE TERRITORY NEAR OB RIVER 

N. N. Livanova, S. G. Livanov, V. V. Panov 

Key words: Ixodes pavlovskyi, Ixodes persulcatus, Ixodidae, distribution, abundance, No-
vosibirsk region. 

S U M M A R Y 

Field investigations performed in 2009 and 2010 in the Novosibirskiy, Toguchinskiy, 
and Sovetskiy districts of Novosibirsk Province showed, that at present, Ixodes persulca-
tus, I. pavlovskyi (subspecies I. pavlovskyi occidentals Filippova et Panova, 1998), and 
Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) permanently cohabitate in the woodland park of 
the Novosibirsk Akademgorodok, and I. pavlovskyi is the dominating species there. The 
highest abundance of I. pavlovsk)>i was recorded in pine forests subjected to intensive rec-
reational load. At the same time, I. pavlovskyi was not found in the Novosibirskiy District 
and in the plane part of Toguchinskiy District, while the abundance of I. persulcatus is al-
most three times higher in the above mentioned territories, than in the Akademgorodok. 
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