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цель – оценить вирусофорность популяции основного переносчика вируса конго-крымской геморрагиче-
ской лихорадки (ккгл) клеща Hyalomma marginatum и ее влияние на уровень заболеваемости крымской гемор-
рагической лихорадкой (кгл) на территории ставропольского края. материалы и методы. всего исследовано 
более 22 тыс. экземпляров клещей этого вида, сформированных в 1546 пулов (пробы). индикацию вируса ккгл в 
пулах клещей осуществляли методом пцр с использованием набора реагентов для выявления рнк вируса ккгл 
«амплисенс® CCHFV-Fl» (цнииэ, москва). для установления индивидуальной зараженности (вирусофорно-
сти) клещей в пулах использовали метод беклемишева. данные по заболеваемости и количеству укушенных лиц 
взяты из официальной статистической отчетности и ежегодных итоговых донесений по заболеваемости кгл, пре-
доставленных управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по ставропольскому краю за период 2012–2018 гг. результаты и обсуждение. из 1546 пулов иксодовых 
клещей в 161 выявлена рнк вируса ккгл. общий показатель спонтанной инфицированности клещей H. margina-
tum в исследованных пробах за изучаемый период составил 10,4 %. наиболее высокие показатели зараженности 
(20 %) отмечены при исследовании проб, сформированных из нимф. зараженность пулов, сформированных из 
самцов, составила 11 %, в то время как среди самок зараженными оказались всего 8,5 % пулов. циркуляция виру-
са подтверждена на большей части территории края. средняя вирусофорность в популяции клеща H. marginatum 
за период 2012–2018 гг. составила 1,54 %, варьируя по годам от 0,23 % в 2014 г. до 2,97 % в 2017 г. установлено, 
что уровень вирусофорности клещей не влияет на заболеваемость кгл в ставропольском крае. вероятно, опреде-
ляющим уровень заболеваемости кгл фактором является не процент зараженных клещей, присутствующих в 
популяции, а их общая численность.
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Abstract. Objective of the study was to assess the infection rate in the population of the main CCHF virus vector 
Hyalomma marginatum and its impact on the CHF incidence in the Stavropol Region. Materials and methods. The 
data on spontaneous infection of H. marginatum ticks in the territory of the CHF natural focus in the Stavropol Region 
for the period 2012–2018 are presented. In total, more than 22.000 H. marginatum specimens pooled in 1546 samples 
were tested. The indication of CCHF virus was performed by PCR method using the reagent set for detecting RNA of 
the CCHF virus “AmplySens® CCHFV-FL” (produced by Central Research Institute of Epidemiology, Russia). To de-
termine the individual infection rate in pools Beklemishev`s method was used. The data on CCHF incidence and amount 
of tick-bitten persons are taken from official statistics and Annual Epidemiological Report on CHF Incidence provided 
by the Rospotrebnadzor Administration in the Stavropol Region for the period of 2012–2018. Results and discussion. 
RNA of CCHF virus was detected in 161 (10.4 %) out of 1546 pooled ticks. The highest infection rate (20 %) was 
among nymphs. The infection rate for pooled males of H. marginatum was 11 % and for females – 8.5 %. Circulation of 
Crimean-Congo hemorrhagic fever virus is confirmed in major part of the Stavropol Region. The average infection rate 
among H. marginatum population was 1.54 % for the period of 2012–2018, ranging from 0.23 % in 2014 to 2.97 % in 
2017. It is established that the level of infection rate among H. marginatum population does not affect the CHF incidence 
in the Stavropol Region. Probably it is not the number of infected ticks in the population that determines the CHF inci-
dence rate but their abundance.

Key words: Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF), Stavropol Region, infection rate, Hyalomma marginatum, 
incidence.
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крымская геморрагическая лихорадка (кгл) 
занимает значимое место среди природно-очаговых 
инфекций во многих регионах на юге россии, в том 
числе на территории ставропольского края, где 
очаг кгл отличается высокой активностью. после 
длительного отсутствия эпидемических проявле-
ний кгл, в сезон 1999 г. отмечены первые случаи 
заболевания с летальностью, достигавшей 30 %.  
с тех пор ежегодно в крае регистрируется от 20 до  
80 больных [1], а всего выявлено более 800 забо-
левших. изучение вирусофорности иксодовых кле-
щей в сезон 2000 г. (сразу после появления первых 
больных) показало широкое распространение ви-
руса конго-крымской геморрагической лихорадки 
(ккгл) на территории ставропольского края, а по-
давляющее большинство положительных результа-
тов регистрировалось в пробах из клещей Hyalomma 
marginatum. циркуляция вируса отмечена в 14 адми-
нистративных районах края в пределах всех ланд-
шафтных зон региона [2]. попытки объяснить рез-
кую вспышку заболеваемости сводились в основном 
к оценке климатических изменений, которые оказы-
вают положительное влияние на формирование и 
поддержание очага кгл [1, 3, 4].

многочисленными исследованиями показано, 
что основными переносчиками и хранителями ви-
руса в природе являются иксодовые клещи H. margi-
natum [2, 5–7]. в период активности, приуроченной 
к весенне-летнему периоду, вирус передается зара-
женными клещами животным-рецепиентам, кото-
рые исполняют роль временных резервуаров вируса. 
чистые клещи, питаясь на этих животных, принима-
ют вирус, и таким образом происходит его циркуля-
ция в очагах кгл. отсутствие обнаружений вируса 
вне сезона активности клещей еще раз подтверждает 
их ведущую роль в передаче и сохранении вируса, в 
том числе и в межэпидемический сезон. в зимний 
период возбудитель кгл сохраняется во взрослых 
клещах. после выхода клещей из зимней диапаузы 
в циркуляцию вируса включаются их теплокровные 
прокормители. 

одним их важнейших показателей, характери-
зующих природный очаг кгл, является численность 
основного переносчика и инфицированность его ви-
русом. именно с увеличением численности клещей 
H. marginatum связывают рост заболеваемости кгл 
среди населения [4, 6].

целью данной работы является выяснение виру-
софорности популяции основного переносчика вируса 
ккгл клеща H. marginatum и оценка ее связи с уров-
нем заболеваемости кгл в ставро польском крае.

материалы и методы

в работе приведены данные о спонтанной инфи-
цированности клеща H. marginatum за период 2012–
2018 гг. на территории очага кгл в ставропольском 
крае. всего исследовано более 22 тыс. экземпляров 
клещей этого вида, сформированных в 1546 пулов 
(проб). клещей, собранных в одной точке, формиро-
вали в пулы с учетом половых и возрастных особен-
ностей. клещей от разных хозяев исследовали отдель-
но. иногда при малом количестве в пул объединяли 
особей разного пола или фаз развития. взрослых го-
лодных или слабо напитавшихся клещей преимуще-
ственно формировали по 10 экземпляров в каждую 
пробу. если количество собранных клещей не было 
кратно 10, пул формировался по остаточному прин-
ципу. число нимф и личинок в пуле определялось 
количеством собранных с прокормителя экземпляров 
и сильно варьировало, практически всегда превышая 
10 экземпляров в пуле. полностью напитавшиеся 
самки исследовались индивидуально. почти все ис-
следованные клещи собраны непосредственно с про-
кормителей, что объясняет разные стадии их насы-
щения. небольшое число собрано вручную с поверх-
ности почвы, при наползании на человека или с по-
мощью флага. половозрастная структура собранных 
и исследованных клещей представлена в табл. 1.

индикацию вируса ккгл в пулах клещей осу-
ществляли методом пцр с использованием на-
бора реагентов для выявления рнк вируса ккгл 
«амплисенс® CCHFV-Fl» (цнииэ, москва) со-
гласно инструкции производителя. экстракцию 
рнк из образцов полевого материала и получение 
комплементарной днк производили с помощью на-
боров реагентов «рибо-преп» и «реверта-L100» 
(цнииэ, москва). клещей в пулах омывали в 70 % 
этаноле, затем в стерильном 0,15 м растворе NaCl 
и растирали в фарфоровых ступках с добавлением 
1 мл 0,15 м раствора NaCl. перед исследованием 
суспензии клещей осветляли центрифугированием 
при 10000 g в течение 1 мин. суспензии клещей до 
исследования хранили при t = -70 °C.

для установления индивидуальной зара-
женности (вирусофорности) клещей в пулах ис-
пользовали метод беклемишева [8], описанный в 
му 3.1.3.2488-09. в анализ включены данные по 
взрослым клещам.

данные по заболеваемости и количеству уку-
шенных лиц взяты из официальной статистической 
отчетности и ежегодных итоговых донесений по за-
болеваемости кгл, предоставленных управлением 
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Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по 
ставропольскому краю за период 2012–2018 гг.

так как все сведения приведены только за 7 лет 
и их статистическое распределение не изучалось, 
для статистического анализа мы использовали не-
параметрические методы: коэффициент ранговой 
корреляции спирмена, вычисление значимости раз-
личия долей (процентов) по методу углового преоб-
разования Фишера [9].

результаты и обсуждение

Фауна иксодовых клещей ставропольского края 
насчитывает 29 видов [10, 11]. клещ H. marginatum 
относится к наиболее обычным и широко распро-
страненным видам в регионе. этот вид достаточно 
эвритопен и населяет самые разнообразные био-
топы в пределах края, но наибольшей численности 
достигает в степных и полупустынных районах на 
севере и северо-востоке края. основными прокор-
мителями взрослых клещей являются домашние ко-
пытные животные, личинки и нимфы питаются на 
различных видах птиц, на зайцах и ежах. данные об 
основных прокормителях, с которых собраны клещи 
H. margina tum, представлены в табл. 2. как видно из 
таблицы, количество собранных и исследованных 
преимагинальных фаз более чем в 2 раза превышает 
число взрослых клещей. 

из 1546 пулов иксодовых клещей в 161 пуле вы-
явлена рнк вируса ккгл. общий показатель спон-
танной инфицированности клещей H. marginatum в 
исследованных пробах за изучаемый период соста-
вил 10,4 %. рнк вируса выявлялась как во взрослых 
клещах, так и на стадии личинки и нимфы (табл. 3).

процент зараженности пулов, сформированных 
из неполовозрелых клещей, почти в 2 раза превы-
шал таковой из взрослых клещей. наиболее высо-
кие показатели зараженности проб (20 %) отмечены 
при исследовании пулов, сформированных из нимф. 
отчасти это обусловлено локальностью сборов, а 

также особенностями хозяев-прокормителей, болею-
щих с высокой вирусемией. так, только с одного 
зайца-русака 14.07.2015 в апанасенковском районе 
при неполном сборе снято более 1000 экз. H. margi-
natum (общее количество паразитов составляло не 
менее 1500 экз.). практически все снятые с зайца 
паразиты представлены нимфами H. marginatum 
(1001 экз.). личинок (101 экз.) насчитывалось значи-
тельно меньше. помимо неполовозрелых клещей с 
зайца сняты взрослые особи H. marginatum (5 самцов 
и 1 самка) и Rhipicephalus rossicus (2 самки). все со-
бранные клещи сформированы в 18 пулов. рнк виру-
са ккгл выявлена во всех пулах, а также в пробе ор-
ганов зайца, с которого паразиты сняты. настоящие 
данные еще раз подтверждают ведущую роль зайцев 
не только в прокормлении иксодовых клещей, но и в 
циркуляции вируса ккгл. эти же млекопитающие, 
по большому счету, определяют уровень вирусофор-
ности популяции клеща H. marginatum [2, 5].

от нимф и личинок, собранных с птиц в разные 
годы, зараженными оказались 12 % пулов (табл. 2), 
из которых один сбор был с хохлатого жаворонка 
Galerida cristata, а остальные – с грачей Corvus frugi-
legus. всего же за этот период обследовано 48 видов 
птиц, из которых на 17 обнаружены личинки и ним-
фы H. marginatum.

процент положительных проб среди пулов, 
сформированных из нимф, достоверно выше, чем в 
пулах, сформированных из взрослых клещей (при 
р<0,01), и чем в пробах из личинок (р<0,05). больше 
достоверных отличий в процентах зараженности 
проб не обнаружено.

количество собранных и исследованных не пи-
тавшихся клещей ограничено, что объясняется осо-
бенностями экологии этого вида клеща и связанными 
с этим трудностями при сборе взрослых особей на 
флаг. среди исследованных 17 пулов положительны-
ми оказались 2 пробы, сформированные из самцов 
и самок, собранных в 2013 г. на окраине с. дивное 
апанасенковского района.

самцов исследовано почти в 2 раза больше, 

Таблица 1 / Table 1

исследованный материал
The total number of tested ticks

год
Year

самцы
Males

самки
Females

самцы и самки 
Males and females

нимфы
Nymphs

личинки
Larvae

нимфы и личинки
Nymphs and larvae

всего
Total

2012 45 (435)* 117 (315) - 13 (221) 7 (429) - 182 (1400)

2013 109 (976) 162 (481) 2 (5) 40 (1584) 33 (2590) 1 (19) 347 (5655)

2014 33 (261) 63 (153) 3 (21) 13 (607) 26 (2689) 3 (66) 141 (3797)

2015 65 (538) 79 (346) 9 (35) 25 (1508) 1 (84) 2 (29) 181 (2540)

2016 83 (508) 101 (362) 34 (188) 38 (1604) 33 (3249) 6 (140) 295 (6051)

2017 102 (989) 165 (539) 3 (7) - 2 (45) 2 (178) 274 (1758)

2018 50 (606) 63 (234) 2 (6) 4 (63) 4 (63) 3 (21) 126 (993)

Всего
Total 487 (4313) 750 (2430) 53 (262) 133 (5587) 106 (9149) 17 (453) 1546 (22194)

* – количество исследованных за год пулов, в скобках – экземпляров клещей.

* – the number of pools and ticks tested per year.
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чем самок (табл. 1), что объясняется их более ча-
стой встречаемостью на прокормителях. в отличие 
от самок, которые питаются один раз, а после насы-
щения отпадают от животного-прокормителя, самцы 
более активны, способны многократно питаться и 
свободно перемещаются по прокормителю в поис-
ках самок и даже меняют хозяина. вероятно, именно 
этими особенностями питания самцов объясняются 
случаи заболевания кгл, при которых больные от-
рицают контакт с клещом или фиксируют только на-
ползание паразита. способность самцов спариваться 
с несколькими самками при осуществлении гори-
зонтальной передачи вируса значительно повышает 

вирусофорность (процент инфицированных пере-
носчиков) в популяции паразитов. поэтому именно 
самцы H. marginatum являются наиболее значимыми 
в эпизоотологии и эпидемиологии кгл. по данным 
исследований, проведенных в астраханской области, 
из 1076 экземпляров клещей H. marginatum, снятых 
с человека, на долю самцов приходилось 75 % [12].

последнее подтверждается и нашими иссле-
дованиями. при сопоставлении доли зараженных 
самцов и самок оказалось, что зараженность пулов, 
сформированных из самцов, составила 11 %, в то 
время как среди самок зараженными оказались всего 
8,5 % пулов. однако среди общего количества зара-

Таблица 2 / Table 2

Половозрастной состав и зараженность клещей H. marginatum, собранных с различных прокормителей
Sex/age composition and infection rate for H. marginatum collected from various hosts

хозяева
Hosts

число собранных клещей
Number of collected ticks

число исследованных проб
Number of examined samples

взрослые клещи
adult ticks

нимфы и личинки
nymphs and larvae

всего
total

с вирусом
with the virus %

крс
Cattle 5753 - 1016 101 9,9

овца
Sheep 1069 - 232 12 5,1

коза 
Goat 8 - 3 - -
лошадь 
Horse 118 - 20 4 20

осел 
Donkey 1 - 1 - -
на флаг* 
By the flag* 51 - 17 2 11,7

заяц-русак
European hare 6 1113 18 17 94,4

ежи 
Hedgehog - 543 12 - -
птицы 
Birds - 13533 227 25 11,9

Всего:
Total: 7005 15189 1546 161 -

* – клещи собраны на флаг с поверхности почвы, растительности или вручную при наползании на человека.

* – ticks are collected on the flag from the surface of soil, vegetation or by hand, while crawling onto a person.

Таблица 3 / Table 3

результаты исследования взрослых клещей и преимагинальных фаз H. marginatum на наличие рнк вируса ккГл
Results of research on CCHF virus RNA detection in adult and immature ticks H. marginatum

год
Year

самцы
Males

самки
Females

самцы и самки 
Males and females

нимфы
Nymphs

личинки 
Larvae

нимфы и личинки
Nymphs and larvae

всего
Total

2012 45/3 (6,7)* 117/10 (8,5) - 13/2 (15,4) 7/0 - 182/15 (8,2)

2013 109/16 (14,7) 162/21 (12,9) 2/0 40/2 (5) 33/3 (9) 1/0 347/42 (12,1)

2014 33/1 (3) 63/0 3/0 13/1 (7,7) 26/6 (23) 3/0 141/8 (5,7)

2015 65/2 (3) 79/2 (2,5) 9/1 (11,1) 25/18 (72) 1/1 (100) 2/1 (50) 181/25 (13,8)

2016 83/3 (3,6) 101/4 (4) 34/1 (2,9) 38/4 (10,5) 33/3 (9) 6/0 295/15 (7,7)

2017 102/21 (20,6) 165/20 (12,1) 3/1 (33,3) - 2/0 2/0 274/42 (15,3)

2018 50/7 (14) 63/7 (11) 2/0 4/0 4/0 3/0 126/14 (11,1)

Всего
Total 487/53 (10,8%) 750/64 (8,5) 53/3 (5,6) 133/27 (20,3) 106/13 (12,3) 17/1 (5,9) 1546/161 (10,4)

* – количество исследованных проб, положительных проб, процент положительных проб.

* – number of tested samples, positive samples, percentage of positive samples.
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женных пулов доля проб из самок наиболее высока 
и составляет 40 %, что объясняется большой долей 
пулов, сформированных из 1–2 сильно напитавших-
ся самок.

спонтанная инфицированность вирусом ккгл 
установлена в большинстве мест сбора клещей 
H. marginatum. циркуляция возбудителя отмечена 
во всех административных районах и всех ланд-
шафтных зонах края. но эпидемическая нагрузка 
в различных районах сильно разнится и вполне со-
гласуется с обилием клещей [3]. увеличение уров-
ня заболеваемости и больший процент зараженных 
пулов в районах края наблюдается с продвижением 
на север и восток. общий показатель спонтанной 
инфицированности клещей в исследованных пробах 
H. marginatum за анализируемый период составил 
10,4 %. наибольшее число положительных находок 
обнаружено при исследовании клещей, собранных 
на территории апанасенковского района (табл. 4). 
здесь же ежегодно фиксируется высокая заболевае-
мость людей кгл.

средняя вирусофорность клеща H. marginatum 
(расчет произведен только по взрослым клещам) 
за период 2012–2018 гг. составила 1,54 %, варьи-
руя по годам от 0,23 % в 2014 г. до 2,97 % в 2017 г. 
интересно, что в годы подъема заболеваемости кгл 
в 2015–2016 гг. вирусофорность иксодовых клещей 
составляла 0,55–0,77 %, а в годы спада заболеваний, 
наоборот, увеличивалась до 2,9 %. но достоверной 
корреляционной связи этих показателей с заболевае-
мостью людей в пределах края не отмечено (рис. 1). 

на примере одного из неблагополучных по 
кгл районов края (апанасенковского) рассмотре-
на динамика эпидемических проявлений и ее зави-
симость от вирусофорности локальной популяции 
клещей и количества лиц, обратившихся в лечебно-
профилактические учреждения с укусами клещей. 

ввиду ряда методических сложностей в оценке оби-
лия клеща H. marginatum на прокормителях [6, 13] 
мы использовали данные по укусам населения. 

по результатам сборов клещей в апанасенков-
ском районе нами установлено, что единственным 
массовым видом, паразитирующим здесь на крупном 
рогатом скоте (крс), является H. marginatum (более 
95 %). поэтому очевидно, что подавляющее боль-
шинство людей в этом районе контактирует именно 
с основным переносчиком вируса ккгл.

сопоставление результатов показало отсут-
ствие достоверной корреляции между этими пока-
зателями. хотя в отдельные годы некоторая зависи-
мость между количеством укушенных людей и ко-
личеством заболевших все же прослеживается. так, 
в годы с наименьшим обращением населения (2014 
и 2018 гг.) по поводу укусов клещей больные отсут-
ствовали или наблюдались единичные заболевания. 
в годы подъема численности клещей (2016 г.) и, как 
следствие, увеличения случаев нападения на чело-
века заболеваемость кгл достигала максимальных 
значений (рис. 2). при этом вирусофорность кле-
щей H. marginatum также оказывалась выше в годы 
подъема численности переносчиков. обращает на 
себя внимание высокая вирусофорность локальной 
популяции H. marginatum в апанасенковском райо-
не, что, вкупе с высокой численностью клещей, объ-
ясняет эпидемическую напряженность. 

высокая численность клещей наряду с высо-
кой вирусофорностью популяции, судя по всему, 
отражают экологический оптимум ареала клеща 
H. marginatum. данная территория в ландшафтно-
географическом (большие площади нераспаханных 
сухих степей и полупустынь, используемых под 
пастбища) и экологическом (состав и численность 
основных прокормителей взрослых и неполовоз-
релых клещей) плане относится к наиболее харак-

Таблица 4 / Table 4

количество положительных проб на наличие вируса ккГл в различных районах ставропольского края в 2012–2018 гг.
The number of pools with RNA of the CCHF virus in various districts of the Stavropol Region in 2012–2018

районы
Districts 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 всего

Total
апанасенковский
Apanasenkovsky 4 - 17 25 2 28 3 79

нефтекумский 
Neftekumsky 7 2 7 - 6 3 1 26

кочубеевский 
Kochubeevsky - - 1 - - 2 10 13

левокумский 
Levokumsky 2 - - - 6 4 - 12

благодарненский
Blagodarnensky - 11 - - - - - 11

туркменский 
Turkmensky - 11 - - - - - 11

курский
Kursky - - - - 1 5 - 6

предгорный
Predgorny 2 - - - - - - 2

петровский
Petrovsky - 1 - - - - - 1

Всего
Total 15 25 25 25 15 42 14 161
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терным стациям для данного вида. на пастбищах, 
прилежащих к кумо-манычской впадине, высока 
численность основных прокормителей взрослых 
клещей – крс и мрс (мелкий рогатый скот), а мно-
гочисленные птицы обеспечивают прокормление 
личинок и нимф. здесь же наблюдается довольно 
высокая плотность зайцев-русаков – единственных 
известных в настоящее время естественных носите-
лей вируса, на которых в массе паразитируют непо-
ловозрелые фазы H. marginatum. среди диких мле-
копитающих именно зайцам отводится ведущая роль 
в циркуляции вируса ккгл [2, 5]. 

необходимым условием существования очага 
различных «клещевых» инфекций является наличие 
зараженного переносчика, а важнейшим показателем 
эпидемической опасности природного очага – чис-
ленность клещей и их вирусофорность. в очаге кгл 
связь этих параметров с заболеваемостью практиче-
ски не изучена. в большинстве работ имеются указа-
ния на прямую зависимость заболеваний от числен-
ности основного переносчика – клеща H. marginatum 
[4, 6]. при этом известно, что оценка численности 
этого вида методически довольно трудоемка и не 
всегда корректна, что не позволяет объективно оце-
нить ее динамику. гораздо лучше взаимосвязь этих 
показателей изучена в очагах клещевого энцефали-
та, но и здесь результаты довольно противоречивы. 
в ряде публикаций показано отсутствие взаимосвязи 

заболеваемости с уровнем вирусофорности клещей 
Ixodes persulcatus [14–17].

средняя вирусофорность клеща H. marginatum 
в пределах ставропольского края за анализируемый 
период составила 1,54 %, что сопоставимо с этим по-
казателем на соседних территориях. по материалам 
исследований в ростовской области установлено, что 
в различных районах вирусофорность H. marginatum 
варьировала от 0,15 до 2,6 % [18]. в астраханской 
области при индивидуальном исследовании клещей 
этого вида, снятых с людей в разные годы, вирусо-
форность составляла 0,9 %, колеблясь по годам от 
0,3 до 2,5 % [12]. близкие показатели зараженности 
клещей отмечены в очагах кгл и на территории неко-
торых европейских государств: в испании (2,78 %), 
в различных регионах болгарии (от 2 до 4,83 %), в 
косово (2,6 %) [19–21].

необходимо отметить значительные колеба-
ния уровня зараженности H. marginatum вирусом 
ккгл по годам и в различных административных 
районах края. к тому же за последние десять лет 
установлено увеличение количества зараженных 
клещей в локальных микропопуляциях. по данным 
н.Ф. василенко и соавт. [22], в 2001–2006 гг. зара-
женность клеща H. marginatum в различных районах 
ставропольского края колебалась от 0,2 до 0,6 % (по 
данным иФа), что в несколько раз меньше выявлен-
ного нами уровня вирусофорности.

рис. 1. динамика заболеваемости 
кгл в ставропольском крае за пе-
риод 2012–2018 гг. и вирусофор-
ность клещей H. marginatum

Fig. 1. The dynamics of CCHF in-
cidence and infection rate among 
H. marginatum in the Stavropol 
Region for the period of 2012–2018

рис. 2. динамика заболеваемости кгл в 
апанасенковском районе за период 2012–
2018 гг. и ее зависимость от количества 
укушенных людей и вирусофорности кле-
щей H. marginatum

Fig. 2. The dynamics of CCHF incidence in 
Apanasenkovsky district and the number of 
tick-bitten persons and infection rate among 
H. marginatum in the Stavropol Region for the 
period of 2012–2018



Проблемы особо опасных инфекций. 2021; 1          ОРигинальнЫе статьи

146

анализ зараженности взрослых и неполовоз-
релых клещей показал высокую степень инфициро-
ванности вирусом пулов, сформированных из нимф. 
в работе г.г. онищенко и соавт. [3] также отмечается 
эта особенность. возможно, что сбор для исследова-
ния нимф H. marginatum будет более информативен 
в плане мониторинга известных и поиска новых оча-
гов кгл по сравнению со сборами взрослых особей.

проведенная нами оценка связи вирусофорно-
сти клеща и заболеваемости населения кгл показа-
ла отсутствие достоверной корреляции между ними. 
малые объемы собранного материала по другим 
очаговым по кгл территориям на юге россии за-
трудняют проведение сколько-нибудь достоверного 
сравнительного анализа. 

интересными являются результаты исследо-
вания клещей H. marginatum, снятых с людей в 
астраханской области. по материалам исследова-
ний установлено, что укус инфицированного клеща 
не всегда вызывает заболевание кгл. так, из 10 уку-
шенных человек только три заболели (диагноз под-
твержден лабораторно), хотя все снятые с людей кле-
щи содержали рнк вируса ккгл (данные пцр), а в 
клещах, вызвавших заболевание, выявлена высокая 
концентрация рнк вируса [12]. возможное объяс-
нение этого явления, скорее всего, заложено в свой-
ствах самого вируса и количестве возбудителя в ин-
фицированных клещах. можно предположить, что 
клещи с высокой дозой вируса в слюнных железах 
обязательно должны заразить человека при укусе, и 
наоборот – низкое содержание вируса в переносчике 
обусловливает появление инаппарантных или стер-
тых случаев кгл. 

на примере недавно описанного очага кгл в 
испании показано, что присутствие в популяции 
переносчиков инфицированных клещей не является 
определяющим фактором для появления заболева-
ний [19]. за период 2011–2015 гг. на фоне отсутствия 
заболеваний кгл в испании вирусофорность в по-
пуляции клещей Hyalomma составляла 2,78 %. при 
этом в отдельно взятых провинциях вирусофорность 
достигала 9 %. этот факт показывает, что, несмо-
тря на активную циркуляцию вируса ккгл в ряду 
переносчик – носитель, заболевания среди людей 
не регистрируются. хотя и здесь нельзя исключать 
инаппарантных случаев этой инфекции. возможно, 
ответ на этот вопрос был бы получен при иммуноло-
гическом исследовании населения, проживающего 
на эндемичной территории.

приведенные выше данные указывают на воз-
можность скрытой циркуляции вируса в очаге, а рез-
кие вспышки заболеваемости кгл могут указывать 
на увеличение степени вирулентности возбудителя. 
поэтому в очагах кгл на юге россии необходимо 
уделять особое внимание выявлению инаппарант-
ных или атипичных случаев этой инфекции, проводя 
иммунологический скрининг.

данные, полученные в этом исследовании, ука-
зывают на отсутствие связи между уровнем вирусо-
форности клещей и количеством заболевших кгл в 

ставропольском крае. вероятно, влияние вирусофор-
ности нивелируется другими экологическими или 
социальными факторами, отвечающими за уровень 
заболеваемости. по аналогии с очагами клещевого 
энцефалита можно предположить, что определяю-
щим уровень заболеваемости кгл фактором являет-
ся абсолютная численность инфицированных пере-
носчиков. при этом степень вирулентности возбуди-
теля в них должна быть достаточной для проявления 
у человека клинических форм заболевания.

все стадии исследования соответствовали за-
конодательству рФ, международным этическим нор-
мам и нормативным документам учреждения.

конфликт интересов. авторы подтверждают 
отсутствие конфликта финансовых/нефинансовых 
интересов, связанных с написанием статьи.

финансирование. часть исследования, по-
священная статистическому анализу полученных 
данных и обсуждению полученных результатов, вы-
полнена за счет гранта российского научного фонда 
(проект № 19-75-20088).
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