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В работе представлены результаты мониторинга численности, видового состава и его изменений, сезонной активно-
сти, а также распространения клещей по районам Ульяновской области в период 2014–2018 гг. В области обитает 
5 видов клещей: Ixodes persulcatus, Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus, Dermacentor marginatus и Rhipicephilus 
rossicus. Преобладают представители рода Dermacentor. Представлены данные по распространению разных видов 
клещей по районам области. Клещи рода Ixodes были заражены боррелиями (до 20% особей), а рода Dermacentor – 
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spread of ixodic ticks in the Ulyanovsk region between 2014 and 2018. The area is home to five species of ticks, such as Ixodes 
persulcatus, Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus, Dermacentor marginatus, and Rhipicephalus rossicus. Representatives of 
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Т
рансмиссивные заболевания, от которых ежегодно в 

мире умирает 700 тыс. человек, составляют 17% от 

всех инфекционных заболеваний [1]. Природно-очаговые 

трансмиссивные инфекции широко распространены в мире 

и характеризуются большим разнообразием как возбудите-

лей, так и переносчиков. Значительную долю переносчиков 

этих инфекций составляют иксодовые клещи.

Иксодовые клещи (Ixodide) широко распространены по 

всему миру, ареал их обитания разнообразен: таежные 

леса, степи, пустыни. Они максимально специализируются 

по хозяевам, и вследствие редких встреч с прокормителями 

кровососущая фаза их развития имеет тенденцию к сокра-

щению. Высокая плодовитость, достигающая десятков 

тысяч яиц, компенсирует их значительную гибель при со-

кращении или отсутствии кормовой базы, хотя они в тече-

ние двух лет способны голодать. Cамки крупных видов, 

принадлежащие родам Hyalomma и Amblyomma, отклады-

вают 15–20 тыс. яиц, средних видов (роды Dermacentor, 

Boophilus, Rhipicephalus) – от 3 до 6 тыс., а самые мелкие 

(роды Ixodes и Haemaphysalis) – до 1 тыс. Большинство 

видов иксодовых клещей имеет до трех хозяев и при смене 

их способны передавать человеку и животным ряд возбуди-

телей заболеваний вирусной, бактериальной и протозойной 

природы [2–4]. Общее время развития поколения клещей 

длится в зависимости от условий 3–6 лет (1100–2200 дней), 

в то же время стадия паразитизма (кровососания) – всего от 

3 до 10 дней [5].

В Российской Федерации встречаются иксодовые клещи 

Boophilus, Dermacentor, Haemaphisalis, Hyalomma, Ixodes, 

Rhipicephalus [3].

Ixodes persulcatus является переносчиком весенне-летне-

го энцефалита, а Ixodes ricinus – западной формы энцефали-

та и северного пироплазмоза (возбудитель – гемоспоридия), 

Dermacentor marginatus – туляремии. Кроме бактерий и ви-

русов, многие виды клещей переносят одноклеточных пара-

зитов (бабезий, тейлерий) и некоторых гельминтов [2, 3].

Представители рода Ixodes являются самыми крупными по 

размерам из иксодовых клещей, паразитируют на 167 видах 

животных [3]. Виды I. persulcatus и I. ricinus имеют, по мнению 

некоторых авторов, наибольшее эпидемическое и эпизооти-

ческое значение на территории Евразии и составляют ядро 

сложной трехкомпонентной паразитарной системы [6–8].

В 2017 г. за медицинской помощью по поводу присасыва-

ния клещей обратилось около 500 тыс. человек [9].

В связи с этим мониторинг численности и зараженности 

клещей возбудителями инфекционных заболеваний является 

актуальной задачей эпиднадзора. В рамках совместной рабо-

ты референс-центра ФБУН ГНЦ ПМБ по лайм-боррелиозу и 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской обла-

сти» были выполнены такие исследования, материалы кото-

рых были размещены в базе данных [10]. 

Целью настоящей работы был анализ численности кле-

щей, собранных в Ульяновской области в 2014–2018 гг., 

включая пространственно-временной аспект их видового 

Район Собрано 
клещей

Ульяновский (1) 806

Кузоватовский (2) 595

Сурский (3) 437

г. Ульяновск (4) 287

Мелекесский (5) 243

Карсунский (6) 242

Майнский (7) 146

Барышский (8) 134

Чердаклинский (9) 131

Старомайнский (10) 119

Николаевский (11) 110

Инзенский (12) 108

Старокулаткинский (13) 90

Радищевский (14) 80

Тереньгульский (15) 71

Вешкаймский (16) 16

Сенгилеевский (17) 13

Цильнинский (18) 10

Базарносызганский (19) 0

г. Димитровград (20) 0

Новомалыклинский (21) 0

Новоспасский (22) 0

Павловский (23) 0

Рис. 1. Количество собранных клещей по районам Ульяновской области. Номера районов на карте соответствуют таковым во 

врезке справа.
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состава и зараженности возбудителями инфекционных за-

болеваний.

Материалы и методы

Взрослых клещей собирали на флаг в период 2014–

2018 гг.

ДНК из клещей выделяли с помощью коммерческого на-

бора «Рибо-сорб» (ФБУН ЦНИИЭ) согласно инструкции про-

изводителя.

Для постановки полимеразной цепной реакции в режиме 

реального времени (ПЦР-РВ) использовали «Набор реаген-

тов для проведения ПЦР-РВ в присутствии референсного 

красителя ROX» («Синтол», Москва). Олигонуклеотидные 

праймеры для выявления ДНК, гомологичные фрагменту 

гена 23S рРНК Borrelia burgdorferi, а также олигонуклеотид-

ный TaqMan-зонд с флуоресцентным красителем FAM были 

синтезированы согласно методике [11] компанией «Синтол» 

(Москва). Матрицей для ПЦР-РВ служила ДНК, выделенная 

из клещей. Реакцию проводили на приборе Applied 

Biosystems 7500 Real-Time PCR Systems (США) при следую-

щем режиме: первичная денатурация -95°С, 10 мин, далее 

следовало 40 циклов 95°С, 15 с, 60°С, 1 мин, считывание 

флуоресценции. 25 мкл реакционной смеси содержали 1х 

буфер Б, 1,25 ед. Taq-полимеразы, 5,0 мМ MgCl2, 0,25 мМ 

каждого дНТФ, 10 мкМ каждого праймера, 5 мкл матрицы. 

Продукты амплификации детектировали по каналу FAM. Для 

анализа данных использовали программное обеспечение 

Applied Biosystems 7500 Real-Time PCR Systems.

Математическая обработка данных осуществлялась с по-

мощью программного обеспечения MS Excel 2013.

Результаты и обсуждение

В период 2015–2018 гг. на территории Ульяновской обла-

сти было выделено 5 видов клещей: I. persulcatus, I. ricinus, 
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Рис. 2. Плотность заселения (слева) и ареал обитания (справа) 

клещей I. persulcatus в Ульяновской области.

Рис. 3. Плотность заселения (слева) и ареал обитания (справа) 

клещей I. ricinus в Ульяновской области.
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Dermacentor reticulatus, D. marginatus и Rhipicephilus rossicus. 

Поскольку порайонный сбор клещей производился в одина-

ковых условиях, то уместно предположить, что количество 

собранных в районе клещей отражает плотность заселения 

ими конкретного района. Клещи распространены практиче-

ски по всей территории Ульяновской области, за исключени-

ем Базарносызганского, Новомалыклинского, Новоспасс-

кого, Павловского районов и г. Димитровград (рис. 1). 

Из представленных данных следует, что плотность рас-

пространения клещей по районам Ульяновской области 

представляет довольно пеструю картину, хотя можно отме-

тить, что наиболее плотно заселены клещами северные и 

центральные районы области, в то время как к югу и юго-

востоку плотность заселения клещей падает.

Далее представлена информация о зараженности райо-

нов Ульяновской области отдельными видами клещей. 

На рис. 2 представлен ареал распространения и плот-

ность заселения клещом I. persulcatus.

Из представленных данных следует, что этот вид клеща 

предпочитает северные и северо-восточные районы 

Ульяновской области, главным образом Мелекесский, 

Ульяновский, Майнский и Вешкаймский.

I. persulcatus (таежный клещ) был впервые обнаружен в 

долине р. Амур в Сибири в 1930 г. и описан немцем Шульце. 

Это самый распространенный вид иксодовых клещей на 

территории России. Ранее он встречался довольно редко, 

предпочитая необжитые лесные массивы. Обитает в еловых 

и смешанных лесах, встречается в кустарниках и на лугах с 

высокой густой травой, иногда – на нижних ветках деревьев. 

В недалеком прошлом таежный клещ обитал только в сибир-

ских лесах. В связи с изменениями климата клещ значитель-

но расширил свой ареал обитания, встречается в городских 

парках и на дачных участках. В южном направлении клещ 

распространился до Ульяновской и Самарской областей. 

Для этого вида периоды активности приходятся на апрель–

июль и август–ноябрь. После зимней спячки клещи этого 
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Рис. 4. Плотность заселения (слева) и ареал обитания (справа) 

клещей D. reticulatus в Ульяновской области.

Рис. 5. Плотность заселения (слева) и ареал обитания (справа) 

клещей D. marginatus в Ульяновской области.
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вида пробуждаются при плюсовых температурах. 

Изголодавшиеся клещи опасны в мае-июне. После кладки 

яиц имаго-формы клеща в основной своей массе гибнут. 

Отмечена высокая весенняя активность иксодовых клещей 

по сравнению с другими периодами года (личинки и нимфы) 

[12, 13]. Являются переносчиками клещевого энцефалита, 

лайм-боррелиоза, бабезиоза и эрлихиоза [14].

На рис. 3 представлен ареал распространения и плот-

ность заселения клещом I. ricinus.

Этот вид клеща встречается на большей части террито-

рии Ульяновской области, но наиболее плотно заселены 

Ульяновский и Майнский районы (82 и 13% соответственно 

от всех выделенных особей). 

I. ricinus (лесной или собачий клещ) был впервые описан 

в 1757 г. Карлом Линнеем. На территории России этот вид 

распространен в средней полосе, где соседствует с таежным 

клещом. Вследствие потепления климата I. ricinus распро-

страняется на север. Преимущественными местами обита-

ния этого вида являются смешанные лиственные леса, лесо-

степи, луга, расположенные вблизи водоемов. При отсут-

ствии кормовой базы способны существовать и в засушли-

вых местах при температуре до 35°С. Время появления 

клещей после зимовки связано со сходом снежного покрова 

весной. В июле, в период температурных максимумов, ак-

тивность клещей заканчивается. В связи со значительным 

потеплением климата иногда наблюдают вторую волну ак-

тивности клещей осенью (сентябрь–октябрь). Имаго-формы 

кормятся преимущественно на крупных млекопитающих: 

псовых, лошадях, козах, коровах и оленях. Личинки предпо-

читают мелких млекопитающих. Нимфы питаются на круп-

ных грызунах, лисах, птицах, диких кабанах. Собачий клещ 

опасен для человека, поскольку является переносчиком эн-

цефалита и боррелиоза [12, 15].

Далее представлен ареал распространения и плотность 

заселения клещом D. reticulatus (рис. 4).

Клещ D. reticulatus встречается в Ульяновской области по-

всеместно, за исключением 5 районов: Базарносызганский, 

Новомалыклинский, Новоспасский, Павловский и г. Димит-

ровград. Две трети собранных клещей приходятся на 6 рай-

онов центральной и северной части области. 

D. reticulatus – луговой клещ. Распространен в лесосте-

пях, степях европейской части и Сибири. Предпочитает ши-

роколиственные леса, но в последнее время часто встреча-

ется в городских парках и аллеях. Луговой клещ питается на 

представителях крупного рогатого скота, диких животных и 

домашних собаках. Клещ устойчив к холодам, активен с 

ранней весны до первого снега. Луговой клещ переносит 

возбудителей таких болезней, как бабезиоз, риккетсиоз, Ку-

лихорадка, клещевой энцефалит и пироплазмоз [16, 17].

Ареал распространения и плотность заселения клещом 

D. marginatus практически совпадают с таковыми клеща 

D. Reticulatus, за исключением Вешкаймского района (рис. 5).

Две трети клещей D. marginatus были собраны в четырех 

районах: Ульяновском, Кузоватовском, Сурском, Карсунском.

D. marginatus – пастбищный клещ. Распространен в 

Европе и Западной Азии. Этот вид предпочитает альпийские 

луга, полупустынные районы, лесостепи. Зона обитания 

пастбищного клеща распространяется южнее таковой луго-

вого. Клещ особенно холодоустойчив и активен даже зимой. 

Этот вид паразитирует на овцах, козах, лошадях, коровах, 

собаках и некоторых диких животных. Способен паразитиро-

вать на человеке. Эпидемиологическое значение вида обу-
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Рис. 6. Данные по суммарному количеству клещей (ось орди-

нат), выделенных в Ульяновской области по годам (ось абсцисс).

Рис. 7. Соотношение количества клещей по видам. Оси орди-

нат – %. 

Рис. 8. Расположение точек отбора зараженных клещей на тер-

ритории Ульяновской области (снимок экрана из геосервиса 

Google Earth): ● – B. afzelii; ● – B. canis; ● – B. burgdorferi; 

● – А. phagocytophilum.
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словлено тем, что он переносит и хранит возбудителей туля-

ремии, клещевого сыпного тифа, кровепаразитарных забо-

леваний животных [16, 17].

За весь рассматриваемый период было выделено всего 

8 клещей Rh. rossicus в г. Ульяновске и Сурском р-не, 1 – 

весной.

Rh. rossicus – ранее представлял полупустынную фауну 

[13], однако современные биотопы этого рода клещей – леса 

и лесостепи. Обитание в открытой степи для них не харак-

терно. Как и другие иксодовые клещи, Rh. rossicus устойчив 

к неблагоприятным факторам внешней среды (зимним холо-

дам, затоплению). Клеща обнаруживают на собаках, круп-

ном и мелком рогатом скоте, других домашних животных. 

Личинки и нимфы появляются во второй половине лета. С 

конца августа снова появляются имаго и паразитируют до 

ноября на жвачных и собаках. Личинки питаются на грызу-

нах, овцах и собаках. Этот вид относится к спонтанным но-

сителям возбудителей туляремии, лихорадки Ку, крымской 

геморрагической лихорадки, пироплазмоза [18, 19].

Тотальная и сезонная активность клещей по годам пред-

ставлены на рис. 6. Максимальное количество собранных 

клещей приходится на 2015 г. – 1198 особей. Это примерно 

в 1,5 раза выше показателей 2016–2018 гг. Отмечено, что 

2015 г. был самым теплым с 1939 г. Аномально теплой была 

зима (среднесезонная температура воздуха была выше на 

3,56°С). Очень теплыми были весна и начало осени [20]. 

Отметим, что активность клещей в весенний период была 

выше по сравнению с летне-осенним. Активность клещей 

весной в 2015 и 2016 гг. была примерно одинаковой (рис. 6). 

Возможно, это связано с аномально теплыми зимами 

2014/2015 и 2015/2016 гг. [6]. В 2017 г. этот параметр снизил-

ся почти вдвое, а в 2018 г. вырос. В летне-осенний период 

2016 г. количество собранных клещей снизилось более чем 

в 3 раза. В последующие 3 года отмечен рост количества 

собираемых клещей. Возможно, это связано с ранней и хо-

лодной осенью 2016 г. [21].

Соотношение видов выделяемых клещей в данный период 

также изменялось (рис. 7). В 2015 г. в Ульяновской области 

72% клещей принадлежали виду D. reticulatus. К 2018 г. их 

доля снизилась до 24%. В этот же временной период доля 

клещей вида D. marginatus выросла с 8% в 2017 г. до 58% в 

2018 г. Доля клещей I. ricinus менялась незначительно (с 19 

до 16%). Присутствие клещей видов I. persulcatus и Rh. rossicus 

было минимальным – на уровне единиц процентов.

Часть собранных в поле клещей была подвергнута лабо-

раторным исследованиям на предмет присутствия в них воз-

будителей инфекционных заболеваний (таблица).

Согласно этим данным, около 9% исследуемой выборки 

клещей были заражены микроорганизмами различных 

видов: B. burgdorferi, Borrelia afzelii, Babezia canis и Аnaplasma 

phagocytophilum. Наибольшая степень зараженности отме-

чалась у клещей рода Ixodes. До 20% особей были заражены 

боррелиями (B. burgdorferi и B. afzelii). В значительно мень-

шей степени (4–7% особей) были заражены возбудителями 

клещи рода Dermacentor. В основном это были бабезии. 

Очень небольшой процент клещей был заражен анаплаз-

мой. Интересно отметить, что в одном из экземпляров 

I. persulcatus были обнаружены одновременно две разных 

бактерии – B. burgdorferi и А. phagocytophilum.

B. burdorferi sensu stricto и B. afzelii – возбудители клещевого 

боррелиоза, лайм-боррелиоза. Вызывают поражения суста-

вов, артриты, акродерматиты без покраснения в месте приса-

сывания или с проявлением в виде «мигрирующей эритемы» – 

кольцеобразного покраснения красноватого цвета [12].

B. canis – гемопротозоид, передающийся клещами, кото-

рые инфицируют млекопитающих и птиц. Оказывает серьез-

ное влияние на здоровье сельскохозяйственных и домашних 

животных. С заболеванием связанны экономические из-

держки во всем мире [22].

Несмотря на относительно низкую долю клещей рода 

Ixodes в общей популяции клещей, высокая степень их за-

раженности возбудителями боррелиоза (от 16 до 21%) сви-

детельствует об их опасности для человека и животных. 

Клещи рода Dermacentor, как носители B. canis, представля-

ют большую опасность для животных, в частности собак 

(рис. 8, таблица).

Картирование точек отбора зараженных клещей выявило, 

что точки отбора клещей, зараженных B. afzelii, расположе-

ны на севере области в районе Ульяновска и на берегу 

Куйбышевского водохранилища; B. canis – диффузно по 

территории области; B. burgdorferi – вблизи Ульяновска и на 

берегу Куйбышевского водохранилища.

В России отмечаются тенденции к расширению ареала 

обитания иксодовых клещей, увеличению периода их актив-

ности, растет число укушенных людей и, как следствие, за-

болеваемость трансмиссивными инфекционными болезня-

ми [23]. В связи с этим не утрачивает актуальности монито-

ринг распространения клещей и носительства ими возбуди-

телей инфекций, а также оптимизация мероприятий проти-

воэпидемического характера [24].

Проведенный пространственно-временной мониторинг 

распространения клещей на территории Ульяновской обла-

сти и исследование их зараженности возбудителями инфек-

ционных заболеваний указывают на необходимость продол-

жения этих работ. Необходимы также корреляционные ис-

следования между активностью клещей и климатическими 

Таблица. Зараженность возбудителями клещей, выделенных в Ульяновской области в 2015–2018 гг.

Вид клеща Обследовано 
особей

Количество зараженных клещей

B. burgdorferi B. afzelii B. canis А. phagocytophilum B. burgdorferi + 
А. phagocytophilum

I. persulcatus 119 25 (21%) 3 (2,5%) 0 0 1 (0,8%)

I. ricinus 25 0 4 (16%) 0 1 (4%) 0

D. reticulatus 294 1 (0,3%) 0 11 (3,7%) 0 0

D. marginatus 171 0 0 7 (7,1%) 0 0

Всего 609 26 (4,2%) 7 (1,1%) 18 (2,9%) 1 (0,2%) 1 (0,2%)
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параметрами среды в целях исследования их влияния на 

биологию клещей и возможных прогнозов эпидситуации, 

связанной с клещами-переносчиками.

Районирование распространения отдельных видов кле-

щей, информация об их сезонной активности и носительстве 

бактерий-возбудителей инфекционных заболеваний может 

послужить основой для организации профилактических ме-

роприятий в рамках эпидемиологического надзора, а также 

информирования населения об угрозах и опасностях, свя-

занных с клещами – переносчиками инфекций, в конкретных 

районах Ульяновской области.
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Трехмерные микрорельефы сдерживают раннюю адгезию бактерий 
и могут исключить колонизацию

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверж-

дает, что разработка стратегий профилактики бактериаль-

ных инфекций, не связанных с использованием лекарств, 

рассматривается во всем мире как важное средство сдержи-

вания волны устойчивости к противомикробным препаратам. 

С учетом того, что многие устойчивые к противомикробным 

препаратам инфекции вызваны бактериальной колонизаци-

ей медицинских устройств, таких как катетеры и аппараты 

ИВЛ, использование микротехнических поверхностей для 

предотвращения первоначального прикрепления микробов к 

этим устройствам является многообещающим решением. 

Показано, что 3D-инженерные поверхности могут подавлять 

начальные фазы поверхностной колонизации Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae и Pseudomonas aeruginosa, представля-

ющих три наиболее распространенных бактериальных ин-

фекции мочевыводящих путей, ассоциированных с катетером, которые ВОЗ идентифицировала как неотложные угрозы. 

Различные конструкции, включая 11 различных топографий и конфигураций, которые демонстрировали случайное распре-

деление, острые выступы и/или криволинейные формы с размерами от 500 нм до 2 мкм, были протестированы, чтобы лучше 

понять начальные стадии колонизации поверхности и как оптимизировать дизайн поверхности для улучшенного ингибиро-

вания. Эти топографии были изготовлены в двух конфигурациях для получения либо стандартного двумерного поперечного 

сечения, либо трехмерной инженерной топографии с использованием нового процесса УФ-литографии, обеспечивающего 

рентабельное высокопроизводительное производство. Оценка количества прикрепившихся бактерий и микроколоний, об-

разованных всеми тремя бактериальными патогенами на разных поверхностях, дает представление о начальной фазе коло-

низации роста бактерий на различных поверхностях. Результаты демонстрируют, что как первоначальное прикрепление, так 

и последующее заселение могут быть значительно уменьшены на конкретных трехмерных образцах по сравнению с плоски-

ми подложками и стандартными двумерными микрошаблонами. Таким образом, эта технология имеет большой потенциал 

для уменьшения колонизации бактерий на поверхностях в клинических условиях без необходимости химической обработки, 

которая может повысить устойчивость к противомикробным препаратам.
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