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Аннотация. Проанализированы результаты обследования мелких млекопитающих, от-
ловленных на территории Иркутской области в холодный и тёплый периоды 2013–2018 
гг., на инвазированность эктопаразитами. Определено систематическое положение 
найденных на зверьках блох, вшей и иксодовых клещей; видовая принадлежность гама-
зовых клещей не устанавливалась. Обсуждаются сезонные различия показателей встре-
чаемости и обилия эктопаразитов на разных видах мелких млекопитающих. Описаны 
вариации поражённости по виду и группе зверьков и эктопаразитов, сезону и месту от-
лова млекопитающих.  
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Введение 

Мелкие млекопитающие считаются важным компонентом сообществ, 
поскольку от них зависит выживание многих других видов. Они также яв-
ляются основными естественными хозяевами множества патогенных аген-
тов, которые могут вызывать заболевания человека [Ostfeld, Mills, 2007; 
Mihalca, Sándor, 2013;]. В материалах от мышевидных грызунов и землеро-
ек, обитающих в умеренном поясе Евразии, обнаруживают маркеры ток-
соплазм, микроорганизмов родов Borrelia, Rickettsia, Bartonella, Babesia, 
Ehrlichia, Anaplasma, Leptospira, бактерий Francisella tularensis, Coxiella 
burnetii, флавивирусов, хантавирусов и других патогенов, в том числе ранее 
не выявлявшихся [Multiple infections … , 2014; Synanthropic rodents … , 
2015; Molecular survey … , 2016]. Огромную, а чаще всего основную роль в 
передаче инфекции другим животным играют эктопаразиты этих млекопи-
тающих: клещи, блохи и вши. Клещевой энцефалит и иксодовые клещевые 
боррелиозы являются самыми значимыми трансмиссивными инфекциями 
умеренного пояса Евразии как с медицинской, так и с экономической точки 
зрения. В 60–70-х гг. XX в. вирус клещевого энцефалита (ВКЭ) на террито-
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рии Сибири и Дальнего Востока изолировали не только из органов мелких 
млекопитающих и иксодовых клещей, но также из пулов паразитов гнездо-
норового комплекса как в летний, так и в зимний период [Краминская, Жи-
воляпина, Перевозников, 1965; Феоктистов, 1965; Чипанина, 1973; Тагиль-
цев, Тарасевич, 1982]. Ранее нами была описана заражённость мелких мле-
копитающих Прибайкалья незрелыми стадиями таёжного клеща Ixodes per-
sulcatus Sch., которые не встречаются на зверьках в зимних отловах [Роль 
мелких …, 2015]. Цель настоящего исследования – описать спектр эктопара-
зитов, зарегистрированных на мелких млекопитающих Прибайкалья в раз-
ные сезоны года. 

Материалы и методы  

Отлов мелких млекопитающих проводился в подтаёжной зоне Прибай-
калья на территории нескольких административных районов Иркутской об-
ласти (табл. 1) в 2013–2018 гг. с применением различных методов (давилки 
Геро, ловчие конусы и канавки в зависимости от времени года).  

Таблица 1 
Данные о расположении точек сбора материала 

Районы сбора материала 
Координаты (WGS-84) 

с. ш. в. д. 

г. Иркутск 
52°16'30ʺ 104°19'19ʺ 
52°20'09ʺ 104°17'19 
52°12'19ʺ 104°13'35ʺ 

Иркутский район, вдоль автодороги 25Н-209 
(Байкальский тракт) 

52°10'07ʺ 104°30'20" 
52°01'58" 104°38'38" 

Иркутский район, вдоль автодороги 25Н-210 
(Голоустненский тракт) 

52°17'24" 104°43'47" 

Заларинский район 
53°29'53ʺ 102°00'53" 
53°27'49ʺ 102°08'42" 
53°38'20ʺ 102°14'54" 

Эхирит-Булагатский район 52°52'49ʺ 104°26'42" 
Ольхонский район 53°5'46ʺ 106°50'21" 

Слюдянский район 
51°27'15" 104°24'63" 
51°43'44" 103°28'11" 

 
Зверьков осматривали на наличие эктопаразитов, собранных членисто-

ногих фиксировали в 70 %-ном этаноле для последующего определения. 
Всего отловлено 485 экз. насекомоядных и грызунов (табл. 2), с кото-

рых снято 2093 экз. эктопаразитов (табл. 3), среди которых определено до 
вида 758 (блохи, вши и иксодовые клещи). Таксономическое положение 
млекопитающих приведено согласно сводкам В. Е. Соколова [1973, 1977, 
1988], идентификацию блох и вшей проводили с помощью справочных по-
собий [Иофф, 1954; Сергиенко, 1974; Насекомые и клещи … , 1978]. 

Для количественной характеристики поражённости зверьков использо-
вали общепринятые показатели: индекс обилия (ИО) и индекс встречаемо-
сти (ИВ) [Беклемишев, 1970]. 
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Таблица 2 
Характеристика сборов мелких млекопитающих (2013–2018 гг.) 

Вид  
Число отловленных особей 

Холодный период  
(октябрь – апрель) 

Тёплый период  
(май – сентябрь) 

Насекомоядные Insectivora 
Бурозубка малая Sorex minutus Linnaeus, 1766 15 2 
Бурозубка средняя S. caecutiens Laxmann, 1788 10 1 
Бурозубка равнозубая S. isodon Turov, 1924 14 2 
Бурозубка обыкновенная S. araneus 
Linnaeus, 1758 

53 5

Бурозубка тундряная S. tundrensis Merriam, 1900 45 – 
Бурозубка арктическая S. arcticus Kerr, 1792 8 – 
Бурозубка крупнозубая S. daphaenodon Thomas, 
1907 

8 –

Бурозубка крошечная S. minutissimus Zimmer-
mann, 1780 

1 –

Бурозубка Sorex sp. 11 3
Крот алтайский Talpa altaica Nikolsky, 1883 1 – 

Грызуны Rodentia 
Мышовка лесная Sicista betulina (Pallas, 1779) 1 
Красно-серая полёвка Clethrionomys (Myodes) 
rufocanus (Sundevall, 1846) 

11 14

Красная полёвка Cl. (M.) rutilus (Pallas, 1779) 85 14 
Лемминг лесной Myopus schisticolor (Liljeborg, 
1844) 

1 –

Ондатра Ondatra zibethica (Linnaeus, 1766) 1 – 
Полёвка-экономка Microtus oeconomus Pallas, 
1776 

61 6

Узкочерепная полёвка M. gregalis (Pallas, 1779) 3 – 
Тёмная (пашенная) полёвка M. agrestis 
(Linnaeus, 1761) 

27 3

Серая (обыкновенная) полёвка M. arvalis  
(Pallas, 1778) 

9 –

Восточноевропейская полёвка M. levis Miller, 
1908 

38 –

Мышь-малютка Micromys minutus (Pallas, 1771) 9 – 
Азиатская лесная мышь Apodemus speciosus 
(Temminck, 1844) 

7 5

Крыса серая Rattus norvegicus Berkenhout, 1769 11 – 

Результаты и обсуждение 

Из 22 видов мелких млекопитающих, вошедших в обсуждаемую вы-
борку, эктопаразиты не обнаружены лишь на четырёх (бурозубка крошеч-
ная, крот алтайский, лемминг лесной и мышовка лесная), представленных 
единичными особями. Встречаемость (ИВ) и обилие (ИО) таксономических 
групп эктопаразитов на разных видах млекопитающих показаны в табл. 4. 
Вариации поражённости наблюдались по всем изученным факторам: виду и 
систематической группе зверьков и эктопаразитов, сезону и месту отлова. 
Паразиты значительно чаще встречались на грызунах, чем на землеройках, 
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как зимой (ИВ 63,0 против 43,3; p ˂ 0,001), так и летом (ИВ 85,7 против 50; 
p ˂ 0,05). Среднее число паразитов, приходящееся на одного зверька, силь-
нее отличалось по группам млекопитающих, чем по сезону (соотношение 
показателя ИО зима/лето у насекомоядных 2,1/1,4, у грызунов – 5,4/5,5). Тем 
не менее, в целом в тёплый период года эктопаразитами оказалось поражено 
77,8 % зверьков, а в холодный – лишь 55,4 %. Иксодовые клещи в зимних 
сборах не встретились ни разу, блохи обнаружены на 26,1 % зверьков из 
«зимних» и 46,3 % «летних» сборов. Почти такой же показатель встречае-
мости блох (47,7 %) приведён для аналогичной по видовому составу выбор-
ки зверьков из окрестностей Иркутска в 1988 г. [Рекреационная, ландшафт-
но- эпидемиологическая … , 1991]. ИВ вшей и гамазовых клещей не имели 
статистически значимых сезонных отличий, зато ИО гамазовых клещей зи-
мой четырёхкратно превышал летний показатель. На значительные колеба-
ния численности гамазовых клещей в течение года и максимальное их коли-
чество зимой и весной указывает В. М. Чипанина [1973]. В нашем исследова-
нии самый высокий ИО гамазовых клещей был зафиксирован в апреле – 9,8. 

Видовой и количественный состав блох и вшей, обнаруженных на об-
следованных зверьках, приведён в табл. 5. Вши встречались реже, чем бло-
хи, на меньшем числе видов хозяев (см.табл. 4) и представлены всего тремя 
видами. При этом Hoplopleura acanthopus присутствовала в выборках круг-
логодично, H. edentula – только летом, а единственный экземпляр H. longula 
снят с мыши-малютки в апреле. В. М. Чипанина [1973] отмечает значитель-
ное изменение видового разнообразия блох по сезонам года и даже почти 
полную смену их видового состава. В исследуемой нами выборке видовой 
состав блох, снятых с млекопитающих-хозяев в холодное время года, ока-
зался разнообразнее летнего (16 видов против 11). При этом почти все виды 
из «летнего» списка присутствуют в «зимнем», кроме единственной самки 
Frontopsylla elata. Однако представительство разных видов зимой и летом 
сильно отличается: более половины всех блох в холодный период представ-
ляет Amphipsylla sibirica, около 20 % – Amalaraeus penicilliger, в первую пя-
терку по численности также входят Catallagia dacencoi (10,3 %), 
Rhadinopsylla pseudodahurica (6,0 %) и Megabothris rectangulatus 
(4,3±1,33 %). В тёплый период статистически достоверно преобладает 
M. rectangulatus (37,5±6,99 %; p ˂ 0,001); этот широко распространённый 
вид полёвочьих блох обнаруживался, в том числе, в гнёздах хищных птиц 
(луней) [Distribution of fleas …, 2010]. Интересно, что среди видового соста-
ва блох, снятых с мелких млекопитающих, отловленных в пределах г. Ир-
кутска в 1988 г. [Рекреационная, ландшафтно-эпидемиологическая …, 
1991], M. rectangulatus по частоте встречаемости (19,6 %) уступил первен-
ство Ctenophthalmus assimilis (50,5 %), который в нашей выборке встретился 
лишь по разу в зимний и летний период. На долю C. pisticus pisticus, Lep-
topsylla ostsibirica и Neopsylla acanthine приходится по 10,4 %. A. sibirica – 
каждая вторая блоха из зимних сборов – летом встретилась только однажды 
на красно-серой полёвке.
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Таблица 5 
Сравнительная характеристика сезонных сообществ блох  

землероек и мышевидных грызунов в Прибайкалье (по данным сборов 2013–2018 гг.) 

Землеройки Мышевидные грызуны 

Вид блох 
Доля вида в 
сообществе 

( %) 
Вид блох 

Доля вида в 
сообществе 

( %) 

Холодное время года 
Amphipsylla sibirica 23,1±6,75 Amphipsylla sibirica 60,5±3,55 
Amalaraeus penicilliger 20,5±6,47 Amalaraeus penicilliger 18,9±2,84 
Rhadinopsylla 
pseudodahurica 

20,5±6,47 Catallagia dacenkoi 8,4±2,01 

Catallagia dacencoi 12,8±5,35 Megabothris rectangulatus 4,7±1,54 
Palaepsylla sorecis 7,7±4,27 Rhadinopsylla pseudodahurica 3,16±1,27 
Corradopsylla birulai 5,1±3,53 Hystrichopsylla microti 1,05±0,74
Catallagia fetisovi 2,6±2,53 Catallagia ioffi 0,53±0,52

Cat. ioffi 2,6±2,53 
Ctenophthalmus pisticus 
pisticus 

0,53±0,52 

Ctenophthalmus assimilis 2,6±2,53 Leptopsylla ostsibirica 0,53±0,52
Megabothris rectangulatus 2,6±2,53 Megabothris advenarius 0,53±0,52

Neopsylla acanthina 0,53±0,52
Rhadinopsylla integella 0,53±0,52

Теплое время года 
Corradopsylla birulai 8,3±3,99 Megabothris rectangulatus 40,0±7,30 

Ctenophthalmus pisticus 
pisticus 

11,1±4,68 

Leptopsylla ostsibirica 11,1±4,68
Neopsylla acanthina 11,1±4,68
Amalaraeus penicilliger 6,7±3,72
Catallagia dacencoi 6,7±3,72
Hystrichopsylla microti 4,4±3,07
Amphipsylla sibirica 2,2±2,20
Corradopsylla birulai 2,2±2,20 
Ctenophthalmus assimilis 2,2±2,20
Frontopsylla elata 2,2±2,20

Примечание: жирным шрифтом выделены виды блох, общие для обеих групп мелких млекопитающих. 

Имеются различия в составе сообществ блох между группами млекопи-
тающих (см. табл. 5). Шесть из 16 видов встречаются как у землероек, так и 
у грызунов из зимних сборов. Причём A. sibirica и A. penicilliger являются 
достаточно массовыми в обеих группах. В то же время четыре вида блох, 
снятых с бурозубок, и 7 видов, собранных с грызунов, оказались специфич-
ными для данных групп. В летних сборах с насекомоядных был обнаружен 
лишь один вид блох – Corradopsylla birulai, встречавшийся на грызунах в 
единичных случаях. 

Наибольшее разнообразие паразитофауны обнаружено в холодный пе-
риод на обыкновенной бурозубке, полёвке-экономке (по семь видов блох, 
одному виду вшей и гамазовые клещи) и красной полёвке (восемь видов 
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блох и гамазовые клещи), а в тёплый период – на красной (шесть видов 
блох, гамазовые и иксодовые клещи) и красно-серой полёвках (те же плюс 
один вид вшей). 

Заключение 

При изучении сообществ эктопаразитов мелких млекопитающих, от-
ловленных в Прибайкалье за последние шесть лет, было определено разно-
образие паразитофауны, различавшееся между систематическими группами 
зверьков и сезонами года. Из 22 видов млекопитающих, попавших в отловы, 
паразиты обнаружены на 18 видах. Определено систематическое положение 
16 видов блох, трёх видов вшей и одного вида иксодовых клещей; видовая 
принадлежность гамазовых клещей не устанавливалась. Наибольшее разно-
образие видов эктопаразитов в холодный период года отмечено в сообще-
ствах обыкновенной бурозубки, полёвки-экономки и красной полёвки, а ле-
том – на лесных полёвках. 

В среднем на одного представителя млекопитающих приходилось по 
4,3 паразита с разным соотношением их групп в зимних и летних сборах. В 
холодный период на зверьках чаще всего паразитировали гамазовые клещи 
(ИО 3,0, ИВ 30,5±2,23), летом – иксодовые (ИО 2,2, ИВ 50±6,80). Обилие 
вшей зимой и летом почти не различалось (ИО 0,8 и 0,7; ИВ 8,7±1,36 и 
14,8±4,83 соответственно); блохи на зверьках, пойманных летом, встреча-
лись чаще и в большем количестве (ИО летом 0,9, зимой – 0,5; ИВ 46,3±6,79 
и 26,1±2,13 соответственно). Паразиты значительно чаще обнаруживались 
на грызунах, чем на землеройках, как зимой (ИВ 63,0 против 43,3), так и ле-
том (ИВ 85,7 против 50). По группам млекопитающих отмечены различия и 
в сообществах блох: две трети из 18 зафиксированных видов являются 
группоспецифичными. Вши в исследованной выборке мелких млекопитаю-
щих, за одним исключением, встречались только на грызунах. Видовые, 
групповые и некоторые сезонные различия по поражённости эктопаразитами 
мелких млекопитающих обусловливают неодинаковое эпизоотологическое и 
эпидемиологическое значение и зверьков и членистоногих, что определяет 
необходимость дальнейшего изучения биоразнообразия этих сообществ. 
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Small Mammals Infestation with Ectoparasites during 
Warm and Cold Periods in Baikal Region 

E. A. Vershinin, S. A. Borisov, O. V. Melnikova 
Irkutsk Anti-Plague Research Institute of Siberia and the Far East, Irkutsk, Russian Federation 

Abstract. Small mammals are the main reserves of many pathogens dangerous for human. 
Ectoparasites of those mammals play the principal role as vectors of these diseases. During 
2013-2018 the members of 22 Rodents and Insectivores species have been trapped in Irkutsk 
region and examined for infestation with ticks, mites, fleas and lice. Totally 2093 parasites had 
been collected from 485 small mammals. The systematic of 16 fleas, tree lice and one tick 
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species have been determined; the species of Gamasid mites was not defined. The frequency 
and abundance index have been used for quantity characterization. The ectoparasites’ infesta-
tion varied for all factors studied: the species and systematic group of the mammals and ecto-
parasites, the season and place of trapping. The average number of parasites for one animal 
varied more among the groups of mammals, than between seasons. On average, 4.3 parasites 
have been taken off one small mammal, and the ratio of ectoparasites’ groups differed in win-
ter and summer collections. The most diversity of the ectoparasites species during cold period 
have been noticed in the communities of Sorex araneus, Microtus oeconomus and Clethriono-
mys (Myodes) rutilus, and in the communities of red-backed voles in summer. Gamasid mites 
more often parasitized the mammals in winter time, Ixodid ticks – in summer. The abundance 
of lice almost did not differ seasonally; the fleas were more frequent and abundant on the 
“summer” animals. The parasites have been found on the Rodents more often than on shrews 
in winter as well as in summer. The differences in fleas communities have been registered in 
the groups of small mammals: two thirds of 16 detected flea species are group specific. The 
lice in the studied sample of small mammals were found only on Rodents with one exception. 
Variations in small mammals ectoparasites invasion may be the reason of different epizooto-
logic and epidemiologic significance of both communities, thus determining the necessity of 
further investigations in this field. 

Keywords: small mammals, ectoparasites, fleas, lice, hard ticks, gamasid mites, Baikal Region.  
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