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При изучении фауны иксодовых клещей выявлено семь видов пяти родов иксодид -  Hyalomma, Dermacentor, 
Rhipicephalus, Ixodes, Haemaphysalis: H. m. marginatum, H. scupense, D. marginatus, R. rossicus, I. ricinus, I. laguri 
и Haem. Punctata. Установлено продолжающиеся расширение ареала H. m. marginatum на север области. Анализ 
территориального распределения H. m. marginatum, а также D. marginatus, R. rossicus, I. ricinus и других с учетом 
среднемноголетних показателей их численности позволил выделить группы районов с низкими, повышенными 
и высокими показателями. Это позволило выявить потенциальные территории риска с переносчиками и резер
вуаром возбудителей таких клещевых инфекций как Крымская геморрагическая лихорадка, Ку лихорадка и ик- 
содовые клещевые боррелиозы, что, в свою очередь, явилось обоснованием для проведения эпизоотологических 
обследований и проведения регламентированных профилактических мер.
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В современный период отмечена активизация 
эпизоотического и эпидемического процессов при 
клещевых инфекциях, в том числе Крымской геморра
гической лихорадке (КГЛ), лихорадке Ку (ЛКу), иксо- 
довым клещевым боррелиозам (ИКБ) на территории 
Южного Федерального округа (ЮФО) [1, 3, 6, 7].

Необходимо отметить, что изучению роли ик
содовых клещей при КГЛ, туляремии, бруцеллезе 
и других инфекциях в Ростовской области и на со
предельных территориях посвящены исследова
ния Н.П.Миронова, Е.Н.Нельзиной, В.П.Боженко,
В.П.Романовой, С.Ф.Шевченко, В.Ф.Кондратенко, 
Н.Б.Бируля, А.А.Гусевой, И.М.Гроховской, В.ГПи- 
липенко и других, в основном в 1950-1960 гг.

В настоящее время в циркуляцию вируса Конго- 
Крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) на юге 
России, кроме доминантного переносчика Hyalomma 
marginatum marginatum Koch, 1844, в Ростовской об
ласти включаются клещи Dermacentor marginatus 
Sulzer, 1776, Rhipicephalus rossicus Jakimov et Koh- 
Jakimova, 1911, в Республике Калмыкия -  D. margi
natus, D. niveus Neumann 1897, R. sanguineus Latreile, 
1806, R. rossicus, R. pumilio Schulze, 1935, H. detritum 
Schulze, 1919, H. scupense Schulze, 1918, H. anatoli- 
cum Koch 1844., в Ставропольском крае -  D. margi
natus, D. reticulatus Fabricius, 1794, Ixodes ricinus 
L., 1758, R. rossicus, Boophilus annulatus Say, 1776, 
H. scupense, H. anatolicum, Haemaphysalis punctata 
Can. etFanz., 1878, в Волгоградской области -  R. ros
sicus, в Астраханской области -  D. marginatus, R. ros
sicus, D. niveus, R. schulzei Olenev, 1929, H. scupense, 
в Республике Дагестан -  H. anatolicum, в Республике 
Ингушетия -  B. annulatus, R. rossicus, Haem. otophila 
Schulze, D. marginatus [3, 4, 11, 12, 14].

При активизации эпизоотических и эпидеми
ческих проявлений КГЛ в конце XX и начале XXI 
вв. выявлено расширение ареала клеща H. m. margi
natum, но не равномерное, а с приуроченностью к 
определенным зональным типам ландшафтов, где

условия для функционирования составляющих пара
зитарных систем наиболее благоприятны [11, 12].

В Ростовской области переносчиками Coxiella 
burnetti -  возбудителя коксиеллеза, являют
ся D. marginatus, H. m. marginatum, R. rossicus и 
I. ricinus; в Ставропольском крае -  H. m. margina
tum, D. marginatus, Haem. punctata и I. ricinus; на 
территории Нижнего Поволжья, в Астраханской и 
Волгоградской области -  D. marginatus, I. ricinus и 
R. rossicus [1, 7, 17].

Необходимо отметить, что возбудитель Лайм- 
боррелиоза -  Borrelia burgdorferi sensu stricto -  
впервые в россии выделен из клещей I. ricinus на 
территории Краснодарского края, геновиды борре- 
лий -  B. afzelii и B. garinii -  обнаружены в пробах 
от иксодовых клещей этого вида в некоторых субъ
ектах ЮФО [5, 6, 8].

Способность клещей H. m. marginatum, D. mar
ginatus, R. rossicus к трансовариальной и трансфа
зовой передаче вируса ККГЛ, I. ricinus -  коксиелл 
Бернетта, Borellia sp. и вируса клещевого энцефа
лита, D. marginatus, H. m. marginatum и Haem. punc
tata -  B. melitensis, B. abortus bovis обусловливает их 
роль как биологических хозяев и резервуара в при
родных очагах [2, 9, 13].

В отсутствие способности клещей передавать 
возбудителей потомству резервуаром их являются 
дикие и синантропные животные -  прокормители 
клещей [13]. При этом иксодовым клещам отводится 
при КГЛ, ЛКу, боррелиозах, туляремии, чуме, листе- 
риозе и других инфекционных болезнях определен
ная роль в поддержании эпизоотического процесса. 
Иксодовые клещи и их прокормители объединены 
между собой трофическими связями, что обеспечи
вает циркуляцию возбудителя в природном очаге.

Цель работы -  изучение видового состава и аре
ала иксодовых клещей на территории ростовской об
ласти, выявление территорий потенциального риска 
при КГЛ, ЛКу и ИКБ.

23



Проблемы особо опасных инфекций, вып. 99, 2009

Материалы и методы

Изучение видового состава и ареала иксодовых 
клещей проведено на основании анализа результатов 
акарологических сборов (1999-2007 гг.) в 43 адми
нистративных районах и 7 городах Ростовской обла
сти, осуществленных специалистами ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области». 
Учитывали распространение клещей, снятых с КРС 
и других прокормителей и собранных в открытых 
стациях, с использованием физико-географического 
районирования Ростовской области и зональных ти
пов ландшафтов [19]. Сбор и учет полевого материа
ла проводили в соответствии с общепринятыми мето
дами [16], определение видового состава иксодовых 
клещей -  с учетом определителя Н.А.Филипповой 
[18]. За указанный период собрано 161070 экз. кле
щей, в том числе H. m. marginatum -  68878, D. mar- 
ginatus -  52384, R. rossicus -  17274, Haem. punctata -  
2593, I. ricinus -  850, H. scupense -  19091 при обсле
довании 687794 голов КРС, а также 82952 экз. -  в 
открытых стациях (пройдено 105159,4 фл-км), из 
них H. m. marginatum -  2422, D. marginatus -  65813, 
R. rossicus -  6932, Haem. punctata -  4256, I. ricinus -  
3477, H. scupense -  52. С ежа сняты единичные эк
земпляры I. laguri Olenev, 1929. Определены индек
сы доминирования (ИД) и индексы обилия (ИО) 
для всех видов клещей, снятых с кРС (контрольные 
группы животных) [16], а также -  среднемноголет
ние показатели их численности. Численность кле
щей, собранных в открытых стациях, определяли с 
учетом числа особей, снятых с флага на 1 км марш
рута) [16]. Проведено ранжирование указанных по
казателей численности иксодовых клещей, снятых 
с кРС (H. m. marginatum), и собранных в открытых 
стациях (D. marginatus, R. rossicus и I. ricinus), с це
лью определения территорий потенциального риска 
по КГЛ, ЛКу и ИКБ.

графики, а также определение тенденции (по 
прямолинейной линии тренда) в динамике средне
многолетних показателей численности клещей вы
полнены в программе Microsoft Excel, 2007 г.

Результаты и обсуждение

Ростовская область расположена на юге 
физико-географической страны -  Русской равнины, 
в пределах её Нижне-Донской области. По геомор
фологическим и долготно-климатическим особен
ностям выделены две провинции: Доно-Донецкая 
(правобережная часть Дона) и Доно-Сало-Маныч- 
ская (левобережная). Доно-Донецкая провинция 
включает: Чиро-Донской и Донецко-Приазовский 
округа, пять физико-географических районов. В 
Доно-Сало-манычскую провинцию входят четы
ре округа: Донской, Сальский, Манычский, Южно
Приазовский и 10 районов с разнообразными типами 
(зональные: степной, сухостепной, полупустынный; 
интразональные: луговой, степной и лесной), подти

пами, вариантами и основными видами ландшафтов, 
растительности, почв и природных условий.

При изучении фауны иксодовых клещей на 
территории Ростовской области выявлено семь ви
дов пяти родов иксодид -  Hyalomma, Dermacentor, 
Rhipicephalus, Ixodes, Haemaphysalis: H. m. margina
tum, H. scupense, D. marginatus, R. rossicus, I. ricinus, 
I. laguri и Haem. punctata. Отмечено исчезновение 
двух видов, ранее характерных для дельты Дона, -  
B. annulatus и Haem. otophila [15]. Поскольку основ
ными переносчиками возбудителей КГЛ, ЛКу, ИКБ 
и других инфекций являются иксодовые клещи 
H. m. marginatum, D. marginatus, R. rossicus и I. rici
nus, изучение их ареала и других экологических 
аспектов проведено для указанных видов клещей.

H. m. marginatum (основной переносчик вируса 
ККГЛ) распространен в 40 районах и 9 городах, от 
Верхнедонского на севере до Песчанокопского на юге 
области, от Матвеево-Курганского и Неклиновского 
на западе до Заветинского и Ремонтненского на 
востоке. При этом установлено, что ареал клеща
H. m. marginatum на севере включает населенные 
пункты (х. Базковский и Кукуевский) Верхнедонского 
района, находящегося на уровне 49,7° северной ши
роты, что является северной границей его распро
странения в Ростовской области. Следует отметить, 
что ареал этого вида клеща несколько сместился на 
север, по сравнению с 2003 г., когда он был на уров
не 49,2-49,5° с.ш., что указывает на продолжающее
ся расширение его ареала. На юге области граница 
ареала находится на уровне 46,0° с.ш.

Экологически пластичный вид D. marginatus 
преобладает над другими и составляет основной фон 
фауны иксодовых клещей в области. Клещи этого 
вида распространены практически повсеместно, на 
территории 43 районов и 11 городов.

R. rossicus, включающийся в циркуляцию ви
руса ККГЛ и являющийся, по мнению В.Ф.Кондра- 
тенко [9], «одним из ведущих в поддержании энзоо- 
тичности очага» в Ростовской области, распростра
нен на территории 38 районов и 10 городов.

Распространение лесного клеща I. ricinus на тер
ритории области неоднородно, мозаично. Его ареал 
установлен от миллеровского района на севере до 
Сальского на юге, от Матвеево-Курганского на запа
де до орловского на юго-востоке, на территории 11 
районов и 8 городов области.

При анализе ИД иксодовых клещей на КРС 
установлено, что и д  H. m. marginatum варьировал 
от 29,4 до 56,4 %, D. marginatus -  от 11,9 до 47,8 %, 
R. rossicus -  от 4,3 до 14,5 % соответственно. При 
этом H. m. marginatum в течение шести лет из девяти 
доминировал среди других видов. ИД I. ricinus сре
ди указанных видов был минимальным -  от 0,2 до
I , 1 %. Что касается Haem. punctata и H. scupense, то 
в сборах их удельный вес составил от 0,7 до 3,5 % и 
от 1,2 до 37 % соответственно.

В открытых стациях установлено доминиро
вание D. marginatus -  основного пастбищного кле-

24



ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Динамика среднемноголетних показателей численности иксодовых клещей на КРС:
♦ -  D. marginatus, ■ -  H. m. marginatum, *■ -  R. rossicus, -  I. ricinus.

По оси абсцисс -  среднемноголетние показатели численности (индексы обилия) клещей; по оси ординат -  годы

ща -  от 72,7 до 82,6%. Значение этого показателя 
варьировало для H. m. marginatum от 1,0 до 4,2 %, 
R. rossicus -  3,9-11,0 %, I. ricinus -  1,6-6,2 %, Haem. 
punctata -  1,6-11,4 %, H. scupense -  0,1-0,6 %.

При изучении динамики среднемноголетних по
казателей численности иксодовых клещей, снятых 
с КРС по Ростовской области, выявлена тенденция 
роста для H. m. marginatum от 0,05 до 0,15, D. margi
natus -  от 0,07 до 0,12, R. rossicus -  от 0,02 до 0,05 со
ответственно. Необходимо отметить стабильно низ
кие среднемноголетние показатели I. ricinus (0,001
0,002), рисунок.

Установлено снижение среднемноголетних по
казателей численности D. marginatus в открытых 
стациях от 0,70 до 0,48 и незначительные колебания 
численности H. m. marginatum (0,01-0,09), R. rossi
cus (0,03-0,07) и I. ricinus (0,02-0,03).

Анализ территориального распространения 
H. m. marginatum, снятых с КРС, позволил выде
лить группы районов и городов с низкими (0,01-1,0), 
повышенными (1,1-3,0) и высокими (3,1 и более) 
показателями. Административные районы (19) и 
г. Волгодонск с повышенными и высокими пока
зателями расположены преимущественно на юге и 
юго-востоке в Доно-Сало-Манычской провинции, в 
Донском, Сальском, Манычском и Южно-Приазов
ском округах со степным и сухостепным, сухостеп
ным и полупустынным типами ландшафтов и в опре
деленных биотопах (Дубовский, Зимовниковский, 
Ремонтненский, заветинский, Песчанокопский, 
Сальский районы и др.), где в современный период 
регистрируют КГЛ. Кроме того, районы с указан
ными показателями находятся в степном зональном 
с интразональным (луговым) типами ландшафтов 
в пойме рек Дон и Северский Донец -  в Чиро-Дон
ском, Донецко-Приазовском и Донском округах

Донецкой провинции в Каменском, Тацинском, 
Красносулинском, Усть-Донецком районах, где в 
1960-е годы имела место КГЛ, а также Волгодонском, 
Цимлянском и др. районах с эпидемическими прояв
лениями в современный период.

D. marginatus с высокими значениями средне
многолетних показателей численности (7,1 и более), 
собранных в открытых стациях, распространен преи
мущественно в районах и городах, расположенных в 
степном зональном типе ландшафта на севере и запа
де области; с повышенными значениями (3,1-7,0) -  
от степного до смешанного степного и сухостепно
го -  во всех указанных выше провинциях и округах.

R. rossicus выявлен в 19 районах и 8 городах с 
высокими (3,1 и более) и повышенными (1,1-3,0) по
казателями преимущественно в степном типе ланд
шафта.

Что касается клеща I. ricinus, то он с повышен
ными (1,1—3,0) среднемноголетними показателями 
численности преимущественно обнаружен в Доно- 
Донецкой провинции, Донецко-Приазовском округе 
со степным типом ландшафта с естественными и 
искусственными древесно-кустарниковыми насаж
дениями -  лиственные и сосновые лесные массивы, 
лесные полосы и др. (миллеровский, Куйбышевский, 
матвеево-Курганский, неклиновский, Родионово- 
Несветайский районы, города Донецк, Новошахтинск 
и Шахты). С высокими показателями -  3,1 и более -  
этот вид клеща встречается в Доно-Сало-Манычской 
провинции, Сальском округе со смешанным степным 
и сухостепным и лесным интразональным типами 
ландшафта (Орловский район).

Необходимо отметить, что область распростра
нения основного переносчика и резервуара вируса 
ККГЛ (клеща H. m. marginatum) в 40 районах совпа
дает с ареалом клеща D. marginatus и в 37 -  с R. ros-
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sicus, участвующих в циркуляции вируса ККГЛ и
C. burnetti. В 11 районах и восьми городах выявлен 
клещ I. ricinus -  переносчик и резервуар B. burgdor
feri sensu lato и C. burnetti.

Все пять видов пастбищных иксодовых кле
щей сосуществуют в трех административных 
районах Ростовской области -  Красносулинском, 
Семикаракорском и Константиновском. Четыре вида 
клеща -  H. m. marginatum, D. marginatus, R. rossicus 
и Haem. punctata с различными показателями чис
ленности обитают в Цимлянском, Усть-Донецком, 
Аксайском, Багаевском, Волгодонском, Кагальницком, 
Зерноградском административных районах, городах 
Новочеркасск и Волгодонск. Четыре вида клеща -  
H. m. marginatum, D. marginatus, R. rossicus и I. ricinus 
выявлены с различными показателями численности 
в Матвеево-Курганском, Неклиновском, Родионово- 
Несветайском, Орловском, Целинском, Сальском 
районах и городах Донецк, Каменск, Шахты. Это 
указывает на потенциальную возможность наличия 
сочетанных природных очагов клещевых инфекций, 
расположенных в физико-географических районах с 
различными типами ландшафтов, прежде всего, на 
их стыках.

Срок активности половозрелых и ювенальных 
форм H. m. marginatum -  март -  октябрь (ноябрь),
D. marginatus -  январь (февраль) -  декабрь, R. ros- 
sicus -  март (апрель) -  сентябрь и I. ricinus -  март
ноябрь.

Таким образом, изучение фоновых видов иксо- 
довых клещей и их ареала позволило выявить про
должающееся распространение H. m. marginatum 
на север области, что, в соответствии с данными 
А.Д.Лебедева и др. [10], может быть обусловлено 
переносом личинок и нимф клещей птицами (врано- 
выми), а также млекопитающими. Подтверждением 
этому является обнаружение впервые антигена виру
са ККГЛ в пробах от птиц (Аксайский район, Ростов- 
на-Дону, 2003, 2006 гг.) и от млекопитающих -  заяц- 
русак (Веселовский район, 2003 г.), где ранее его не 
обнаруживали [4]. В динамике среднемноголетних 
показателей численности иксодовых клещей выявле
на тенденция роста H. m. marginatum, D. marginatus и 
R. rossicus, что, согласно данным А.Д.лебедева и др. 
[10], свидетельствует об активном состоянии природ
ного очага КГЛ. Анализ территориального распреде
ления H. m. marginatum с учетом среднемноголетнего 
индекса обилия на КРС, а также D. marginatus, R. ros- 
sicus, I. ricinus и других, собранных в природе, с уче
том среднемноголетних показателей их численности, 
позволил выявить потенциальные территории риска 
с переносчиками и резервуаром возбудителей таких 
клещевых инфекций, как Крымская геморрагическая 
лихорадка, лихорадка Ку, иксодовые клещевые бор-

релиозы и других, что имеет прогностическое зна
чение. Это, в свою очередь, явилось обоснованием 
для проведения эпизоотологических обследований и 
проведения регламентированных профилактических 
мер борьбы.
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Tick-Borne Natural Focal Infections in the Territory of the Rostov 
Region. Part 1. The Fauna of Ixodidae Ticks
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Investigation of the fauna of Ixodidae ticks in the territory of the 
Rostov Region resulted in identification of the seven species belonging to five 
genera -  Hyalomma, Dermacentor, Rhipicephalus, Ixodes, Haemaphysalis:
H. m. marginatum, H. scupense, D. marginatus, R. rossicus, I. ricinus,
I. laguri and Haem. punctata. Continuous expansion of H. m. marginatum to

the northern part of the region was observed. Analysis of spatial distribution 
of H. m. marginatum as well as D. marginatus, R. rossicus, I. ricinus and other 
ticks using average indices of their long-term abundance permitted to identify 
groups of areas with low, increased and high indices of tick abundance. This 
allowed to determine potential risk areas, with the presence of vectors and a 
reservoir of tick-borne infections as Crimean hemorrhagic fever, Q fever and 
tick-borne borrelioses. The results obtained in the investigation could serve 
as a basis for carrying out epizootic surveys and implementation of specified 
preventive measures.
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