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Детекция и типирование боррелий 

в Тульской области. 

Сообщение 1. Клещи, снятые с людей
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Исследовали клещей, снятых с людей в Тульской области в период 2010–2016 гг. Основная масса материалов для 
исследования поступила из Ефремовского (69,5%), Плавского (15,5%) и Суворовского (9%) районов. Люди подверга-
лись укусам клещей двух видов – Ixodes ricinus и Dermacentor reticulatus (соответственно 92 и 8% случаев). В 
Ефремовском районе в изучаемый период выявлен рост числа нападений клещей I. ricinus на людей с максимумом в 
2015 г. В Плавском районе нападений клещей этого вида было значительно меньше. В то же время в Плавском и 
Суворовском районах отмечена тенденция к росту числа инфицированных боррелиями клещей. Динамика числа уку-
сов клещами D. reticulatus имела колебательный характер без выраженных тенденций. В клещах I. ricinus, зараженных 
боррелиями, преобладали два геновида: Borrelia afzelii и Borrelia garinii – 47,59 и 37,93% от общего числа зараженных 
клещей соответственно.
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Detection and typing of Borrelia in the Tula region. 
Message 1. Ticks that bit people
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Ticks taken from people in the Tula region in the period 2010–2016 have been studied. The bulk of materials for the study came 
from the Efremovsk (69.5%), Plavsk (15.5%) and Suvorovsk (9%) districts. People were mainly bitten by two species of ticks – 
Ixodes ricinus and Dermacentor reticulatus (92 and 8% of cases respectively). The increasing number of tick attacks on people 
with a maximum in 2015 was revealed in Efremovsk district during the study period. Tick’s attacks of this species were 
significantly less in the Plavsk district. At the same time an increasing the number of ticks infected by Borrelia tendency was 
noted in the Plavsk and Suvorovsk districts. The dynamics of the number of bites by D. reticulatus ticks had an oscillatory 
character without pronounced trends. Two Borrelia species in I. ricinus infected ticks prevailed – B. afzelii and B. garinii 
(respectively 47.59 and 37.93% of the total number of infected ticks).
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И
ксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), болезнь Лайма – 

комплекс природно-очаговых инфекций, связанных с 

циркуляцией возбудителя в природной среде без участия 

человека. Возбудителями ИКБ являются представители 

геновидов 20 генотипов боррелий, входящие в комплекс 

Borrelia burgdorferi sensu lato. В Российской Федерации 

широко распространены геновиды B. garinii и B. afzelii [1, 2].

На территории России находится большая часть мирового 

ареала ИКБ, официальная регистрация которого проводится 

с 1992 г. [3]. В настоящее время заболевание является 

одним из наиболее распространенных природно-очаговых 

заболеваний с трансмиссивным механизмом передачи воз-

будителя. Болезнь характеризуется полиморфизмом клини-

ческих проявлений и склонностью к затяжному рецидивиру-

ющему течению с преимущественным поражением кожи, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердеч-

но-сосудистой системы [4, 5]. ИКБ приносит также значи-

тельный экономический и социальный ущерб.

Природные очаги этой болезни простираются по всей лес-

ной и лесостепной зоне от западных до восточных границ 

России и зарегистрированы в подавляющем большинстве 

административно-географических субъектов, в т.ч. и на тер-

ритории Тульской области. Годовая динамика боррелиоза 

характеризуется выраженной сезонностью, связанной с пе-

риодом активности переносчика – иксодовых клещей. 

Основным переносчиком боррелий на территории Тульской 

области является клещ Ixodes ricinus. Имеются данные о во-

влечении в процесс циркуляции возбудителей боррелиозов и 

другого, массового вида – Dermacentor reticulatus [4, 6, 7]. 

Ежегодно 400–500 тыс. россиян обращаются в лечебные уч-

реждения по поводу укусов клещей, четвертая часть постра-

давших – дети до 14 лет. С начала текущего столетия и до 

2019 г. эпидситуация по клещевым боррелиозам в России 

была напряженной. В 2020–2021 гг. наблюдался спад забо-

леваемости, что связывают с ограничениями передвижения 

людей во время эпидемии COVID-19. В 2022 г. заболевае-

мость клещевым боррелиозом по сравнению с предыдущим 

годом выросла почти вдвое. Заболевания фиксируются в 76 

из 85 субъектов Российской Федерации [2, 4–13].

Так как меры иммунопрофилактики ИКБ еще не разрабо-

таны, важное место занимает применение медикаментоз-

ных средств для экстренной профилактики, которое целесо-

образно только при укусе инфицированным клещом, что 

обуславливает необходимость исследования самого клеща 

на наличие возбудителей инфекции [14]. Всесторонний мо-

ниторинг за эпидпроцессом, включающий изучение видово-

го состава возбудителей ИКБ, необходим для понимания 

причин сложившейся эпидемической ситуации и осущест-

вления эпидемиологического надзора за природными очага-

ми ИКБ [15, 16].

В связи с вышеизложенным в цели настоящей работы 

входило определение видового состава клещей, присосав-

шихся к людям, а также установление их инфицированности 

и идентификация обнаруживаемых возбудителей ИКБ.

Материалы и методы

Исследовали клещей, снятых с людей в Тульской обла-

сти после их присасывания. Период анализа – 2010–2016 гг. 

Сбор клещей проводился сотрудниками ФБУЗ «Центра ги-

гиены и эпидемиологии в Тульской области». Видовую при-

надлежность клещей устанавливали по определителям 

фауны СССР [17, 18]. Клещей доставляли в сухом виде во 

ФБУН ГНЦ.

Идентификацию и типирование возбудителей в клещах 

проводили сотрудники референс-центра по лайм-боррелиозу 

ФБУН ГНЦ ПМБ. Клещей исследовали методом полимераз-

ной цепной реакции в реальном времени с использованием 

праймеров и TaqMan-зонда, гомологичных фрагменту гена 

23S рРНК B. burgdorferi [19].

Математическую обработку данных и построение графи-

ков проводили средствами MS Excel.

Результаты исследования и их обсуждение

В период 2010–2016 гг. были исследованы 3558 клещей, 

снятых с людей. Большая часть материалов для исследова-

ния поступила из трех районов области: Ефремовский – 

2474 (69,5%) клещей, Плавский – 561 (15,5%), Суворовский – 

330 (9%). Ефремовский и Плавский районы расположены в 

лесостепной части области, Суворовский – в лесной (рис. 1). 

Весь последующий анализ проводился именно по этим ма-

териалам.

Оказалось, что люди в основном подвергались укусам 

клещей двух видов – лесного (собачьего) клеща I. ricinus 

(Linnaeus, 1758) и лугового клеща D. reticulatus (Fabricius, 

1794) – соответственно 92 и 8% от всех клещей, снятых с 

людей. Именно эти два вида в рассматриваемый период 

преобладали на территории Москвы [20].

Европейский лесной (собачий, скотский) клещ I. ricinus 

является временным эктопаразитом с длительным питани-

Рис. 1. Физическая карта Тульской области: 1 – Ефремовский 

район, 2 – Плавский район, 3 – Суворовский район.

Fig. 1. Physical map of the Tula region: 1 – Efremovsky district, 2 – 
Plavsky district, 3 – Suvorovsky district.
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ем, тип нападения – пастбищно-подстерегающий. Все ак-

тивные фазы жизненного цикла клеща проходят в лесной 

подстилке. Прокормителями различных фаз развития лес-

ного клеща могут быть позвоночные животные многих 

видов. В круг хозяев клеща (стадия имаго) входят дикие 

(копытные, хищники, зайцеобразные) и домашние живот-

ные (крупный рогатый скот, собаки, кошки). Основными 

хозяевами личинок и важными прокормителями нимф, обе-

спечивающими само существование этих членистоногих на 

всем громадном пространстве их ареалов, являются мел-

кие млекопитающие [21, 22]. Клещ I. ricinus относительно 

легко переносит низкую влажность, поэтому может обитать 

в сухой и освещенной местности, подниматься по растени-

ям над поверхностью почвы. Клещи активны с ранней 

весны до поздней осени [23].

Биология клещей рода Dermacentor отличается от биоло-

гии клещей рода Ixodes. Отмечают два периода их активно-

сти – весенний и осенний. Календарные даты этих периодов 

варьируют в зависимости от региона. Клещ обитает в от-

крытых пространствах: луг, опушка леса, просека, обочина 

дороги [24]. Круг хозяев клеща аналогичен таковому у 

I. ricinus [25].

Сравнительная динамика укусов клещами I. ricinus в трех 

районах Тульской области по годам (рис. 2) показала, что в 

Ефремовском районе этот показатель ежегодно увеличи-

вался, достигнув максимума в 2015 г. и несколько снизив-

шись в 2016 г. В Плавском и Суворовском районах число 

укусов клещами I. ricinus было значительно ниже и носило 

колебательный характер. Характерно, что в Ефремовском 

районе наряду с имаго-формой на людей нападали и нимфы 

(от 21 до 35% случаев ежегодно). Этот факт свидетельству-

ет, что данный регион является местом постоянного обита-

ния данного вида.

Интересно отметить, что аналогичная ситуация с ростом 

количества обращений населения соседних с Тульской об-

ластью Москвы и Московской области по поводу присасыва-

ния клещей наблюдалась в 2013–2015 гг., когда число по-

кусанных выросло почти вдвое [20].

Динамика числа укусов людей клещами D. reticulatus но-

сила колебательный характер без выраженных тенденций 

(рис. 2).

В качестве возможных климатических факторов, способ-

ствующих росту активности клещей, можно назвать темпе-

ратуру и влажность. В рассматриваемый период метеороло-

ги отмечают экстремальное количество осадков, особенно 

весной и осенью (2012, 2013, 2014, 2016 гг.), наряду с ростом 

среднегодовых температур, который в 2,5 раза превышает 

глобальный [26]. Недавние модельные исследования под-

тверждают значительное влияние среднемесячной темпера-

туры и влажности на популяцию клещей. Правда, в этой ра-

боте показано отрицательное влияние слишком высокой 

температуры и положительное влажности [27]. О снижении 

активности клещей в периоды продолжительных высоких 

температур воздуха и низкой влажности свидетельствуют и 

другие авторы [28]. Видимо, эти факторы значимы для жиз-

недеятельности клещей.

Соотношение исследованных видов клещей D. reticulatus / 

I. ricinus за весь период довольно близко в двух районах, 

находящихся в лесостепной зоне – 8,32%/91,68% в 

Ефремовском районе и 12,0%/88,0% в Плавском. Для Суво-

ровского района, находящегося в лесной зоне, это соотно-

шение составляет 4,55%/95,45%. Скорее всего, это разли-

чие связано с особенностями биологии клеща D. reticulatus.

Из представленных данных следует, что ранжирование 

районов по числу зараженных клещей соответствует таково-

му по общему количеству клещей, снятых с людей. В клещах 

обнаружили следующие виды боррелий: B. afzelii (47,59% от 

общего числа зараженных клещей), B. garinii (37,93%), 

B. valaisiana (0,69%). В 13,79% случаев удалось типировать 

возбудителя только до рода. У одного клеща D. reticulatus, 

снятого с человека в Каменском районе, была обнаружена 

боррелия, вид которой определить не удалось. В экземпляре 

I. ricinus из этого же района были обнаружены представите-

ли сразу двух видов боррелий – B. afzelii и B. garinii.

Снятых с укушенных людей клещей исследовали на на-

личие возбудителей боррелиоза. Результаты этих исследо-

ваний представлены в таблице.

Сравнение доли инфицированных клещей по годам и 

трем районам представлено на рис. 3.

Судя по представленным данным, в Ефремовском районе 

не наблюдалось выраженной тенденции в доле инфициро-

ванных клещей, в то время как линии тренда для двух других 

районов показывают явное увеличение инфицированности 

клещей боррелиями с 2010 по 2016 г.
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Рис. 2. Динамика числа укусов людей клещами в Тульской обла-

сти. Ось ординат – количество укусов, ось абсцисс – годы. 

Пунктир – линия тренда.

Fig. 2. Dynamics of the number of tick bites in the Tula region. The 
ordinate axis is the number of bites, the abscissa axis is the years. 
Dotted line is the trend line.
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Спектр эпидемиологически значимых видов клещей и 

переносимых ими возбудителей инфекционных заболева-

ний существенно варьирует в зависимости от ландшафтов 

территории обитания. В частности, в соседней с Тульской 

Калужской области примерно с одинаковой частотой встре-

чаются D. reticulatus и I. ricinus [29]. В Карелии это 

I. persulcatus и I. ricinus, причем первый вид встречается в 

подавляющем большинстве (95%). У клеща I. persulcatus 

выявлены вирус клещевого энцефалита (1,5%), B. burgdorferi 

sl. (32,5%), Ehrlichia sp. (3,3%). У I. ricinus последние встре-

чаются реже (соответственно 16,3 и 0,8%) [30]. В Калинин-

градской области у клещей D. reticulatus и I. ricinus обна-

руживают ДНК риккетсий (встречаемость 2–10%) [31]. 

В Ростовской области отмечают ведущую роль клещей 

D. marginatus в циркуляции вируса клещевого энцефалита 

[32]. В Оренбуржье доминантными видами являются 

D. marginatus и D. reticulatus (соответственно 70,2 и 22,3% 

сборов) [8].

На основе полученных нами данных можно сделать сле-

дующие выводы:

• по полученным данным, наибольшее количество приса-

сывания клещей отмечалось в двух районах Тульской обла-

сти: Ефремовском (69,5%) и Плавском (15,5%);

• 92% пострадавших были укушены лесным клещом 

I. ricinus, 8% – луговым клещом D. reticulatus;

• исследование динамики числа укусов людей клещами 

выявило значительный рост укусов клещом в Ефремовском 

районе в период 2010–2016 гг. Предполагается, что это свя-

зано с климатическими изменениями (температура, влаж-

ность);

• в клещах I. ricinus, зараженных боррелиями, преоблада-

ли два геновида – B. afzelii и B. garinii (соответственно 47,59 

и 37,93% от общего числа зараженных клещей);

• рост доли инфицированных клещей в исследуемый пе-

риод выявлен в Плавском и Суворовском районах;

• ввиду роста обращений людей по поводу присасывания 

клещей, а также инфицированности клещей возбудителями 

ИКБ мониторинг численности клещей, выделение и иденти-

фикация находящихся в них возбудителей инфекционных 

заболеваний являются актуальными.
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Рис. 3. Динамика доли инфицированных клещей I. ricinus в 
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ось абсцисс – годы. Пунктиром обозначены линии тренда.

Fig. 3. Dynamics of the proportion of infected I. ricinus ticks in the 
Tula region. The ordinate axis is % of infected ticks, the abscissa 
axis is the years. Dotted line is the trend line.

Таблица. Данные об инфицированности клещей I. ricinus боррелиями

Table. Data of infection of I. ricinus ticks with borrelia

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Итого по району / 
Total by district

Ефремовский район / Yefremovsky district

Borrelia afzelii 5 4 4 6 4 15 8 108

Borrelia garinii 3 2 1 9 5 19 8

Borrelia valaisiana 1

Borrelia (вид не определен / indeterminate species) 8 3 2 1

Плавский район / Plavsky district

Borrelia afzelii 1 1 1 5 20

Borrelia garinii 1 1 1 1 4

Borrelia valaisiana

Borrelia (вид не определен / indeterminate species) 3 1

Суворовский район / Suvorovsky district

Borrelia afzelii 2 2 2 2 3 4 17

Borrelia garinii

Borrelia valaisiana

Borrelia (вид не определен / indeterminate species) 2

ВСЕГО / Total 8 9 22 21 16 40 29 145

* Указано количество особей клещей, зараженных определенным видом боррелий.
* The number of  of ticks infected with individual type of Borrelia is indicated.
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Н о в о с т и  н а у к и

Патогенетические особенности антибиотик-ассоциированного синдрома 
на примере биологической модели

Антибактериальная терапия – неотъемлемая часть современной терапевтической практики, позволяющая спасать жизни 

пациентов. Однако, как и при любом терапевтическом вмешательстве, возможно развитие побочных эффектов, одним из 

которых является антибиотик-ассоциированный синдром (ААС).

Цель. Изучение патогенетических особенностей экстраинтестинальных проявлений ААС на примере биологической мо-

дели.

Материалы и методы. В 2019–2020 гг. на базе ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора было проведено ис-

следование на примере биологической модели (беспородные мыши-самцы). Подопытным животным вводились антибакте-

риальные препараты амоксициллин с клавулановой кислотой и цефотаксим в двух дозах – средней и максимальной тера-

певтических. Перерасчет дозы лекарственных средств осуществлялся в зависимости от массы тела животного. Сравнение 

проводилось в 4 исследовательских группах и одной контрольной, распределение по которым осуществлялось в зависимо-

сти от дозы и вида антибактериального препарата. В ходе работы оценивали результаты гистологических исследований 

внутренних органов (толстая кишка, тонкая кишка, печень, поджелудочная железа, почка, легкое, сердце, тестикулы, селе-

зенка, желудок, двенадцатиперстная кишка, кожа, мочевой пузырь) в двух временных точках: первая – спустя 24 ч от мо-

мента введения лекарственных средств, вторая – спустя 7 суток после окончания курса антибактериальной терапии.

Результаты. Результаты гистологического исследования в первой контрольной временной точке (спустя 24 ч от начала 

введения лекарственных средств) демонстрируют, что применение исследуемых антибактериальных средств в средней те-

рапевтической дозе не вызвало значимых морфологических изменений в исследуемых органах, в то время как введение 

максимальной дозы лекарственного средства привело к развитию реактивных изменений, в первую очередь со стороны 

сосудистой системы. Результаты гистологического исследования в опытных группах во второй контрольной временной точке 

(спустя 7 суток после окончания курса антибактериальной терапии) демонстрируют системную реакцию со стороны иссле-

дуемых органов, выражающуюся преимущественно в периваскулярной лейкоцитарной инфильтрации. Аналогичные измене-

ния регистрируются и в группе подопытных животных, которым вводились средние терапевтические дозы антибактериаль-

ных лекарственных средств.

Заключение. ААС характеризуется системностью и однотипностью патоморфологических изменений в различных тка-

нях, что объясняет не только развитие антибиотик-ассоциированной диареи, но и его внекишечные симптомы. Полученные 

нами данные позволяют выдвинуть гипотезу о том, что антибиотики, особенно при нерациональном их применении, на по-

пуляционном уровне повышают риски развития патологии, связанной с системной воспалительной реакцией, в частности 

атеросклероза и ожирения.
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