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цель работы – выявление циркуляции возбудителей иксодового клещевого боррелиоза, моноцитарного 
эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека в пробах от носителей и переносчиков трансмиссивных 
клещевых инфекций методом пцр. материалы и методы. с помощью метода полимеразной цепной реакции 
(пцр) проведено исследование полевого материала на зараженность возбудителями клещевых инфекций (клеще-
вых боррелиозов, эрлихиозов, анаплазмоза) в сочетанных природных очагах на территории ростовской области. 
результаты и выводы. в работе использованы материалы эпизоотологических обследований, проведенные в 21 
административном районе и 10 городах ростовской области, за период с 2014 по 2016 год. результаты исследо-
ваний указывают на спонтанную зараженность иксодовых клещей возбудителем икб на территории ростовской 
области и свидетельствуют о наличии природного очага данного заболевания. с 2013 г. природный очаг икб 
является валентным в связи с выявлением и официальной регистрацией больных. кроме того, на территории 
ростовской области впервые зарегистрирована циркуляция возбудителя мэч и гач и определены территориаль-
но сочетанные очаги мэч и гач с икб. полученные данные позволяют говорить о генезисе очага иксодового 
клещевого боррелиоза и моноцитарного и гранулоцитарного эрлихиозов за счет ежегодного расширения ареала 
зараженных этими возбудителями клещей и их прокормителей. проведение пцр-анализа с целью выявления 
клещевых инфекций важно для оценки их распространения на территории ростовской области, прогнозирования 
эпидемиологической обстановки и проведения профилактических мероприятий в данном регионе. 
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Objective of the study is to detect the circulation of the agents of ixodic tick-borne borreliosis (ITB), human monocytic ehrlichio-
sis (HME), and human granulocytic anaplasmosis (HGA) in samples collected from carriers and vectors of transmissible tick-borne 
infections using PCR-assay. Materials and methods. Field material was studied in PCR for evaluating the rate of infection by caus-
ative agents of tick-borne infections (tick-borne borrelioses, ehrlichioses, anaplasmosis) in combined natural foci on the territory of 
the Rostov Region. Results and conclusions. The data obtained during epizootiological investigations carried out in 21 administrative 
districts and 10 cities of the Rostov Region between 2014 and 2016 were used in the study. The results were indicative of spontaneous 
infection in ixodic ticks by ITB causative agent on the territory of the Rostov Region, as well as of presence of corresponding natural 
focus. Since 2013 the activity of different components of ITB natural focus was confirmed by the detection and official registration of 
patients. Moreover, in the Rostov Region for the first time ever the circulation of HME and HGA causative agents was recorded and 
territorially combined foci of HME and HGA with ITB were identified. The results obtained allow assuming the genesis of a focus of 
ixodic tick-borne borreliosis and monocytic and granulocytic ehrlichioses owing to annual expansion of the areal of ticks, infected by 
these pathogens, and animals on which the ticks are feeding. PCR-analysis is of significant value for assessment of spread of causative 
agents of the “tick-borne” infections in the Rostov Region, forecasting of epidemiological situation, as well as implementation of 
preventive measures in the region. 
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в современный период при микробиологиче-
ском мониторинге как составляющей эпидемиоло-
гического надзора за природно-очаговыми, в том 
числе трансмиссивными, клещевыми инфекциями 
успешно используется пцр-анализ, основанный 
на детекции специфических участков днк/рнк их 
возбудителей. этот метод, являющийся основным 
в молекулярной эпидемиологии, используется для 
обнаружения возбудителей иксодового клещевого 
боррелиоза (икб), моноцитарного эрлихиоза чело-
века (мэч) и гранулоцитарного анаплазмоза чело-
века (гач). возбудители боррелиоза и эрлихиозов 
являются сочленами природных биоценозов, их 
экология неразрывно связана с экологией позво-
ночных животных и кровососущих членистоногих, 
служащих индикаторами функционирования ука-
занных микроорганизмов в естественных условиях 
[1, 3, 10]. изучение данных инфекций приобретает 
особое значение для регионов с благоприятными 
для их циркуляции климатическими условиями, 
обилием и разнообразием видов членистоногих 
переносчиков и их теплокровных прокормителей. 
по уровню заболеваемости икб занимает одно из 
первых мест среди природно-очаговых инфекций 
и представляет собой актуальную проблему для 
сШа, австралии, ряда европейских стран и россии 
[4, 6, 9, 11, 13, 14]. 

современное неблагоприятное развитие эпи-
демиологической обстановки по иксодовым кле-
щевым боррелиозам в россии выдвигает на пер-
вый план задачу изучения природных очагов этой 
инфекции и проведение мониторинга даже в бла-
гополучных по данному заболеванию территорий. 
по уровню заболеваемости инфекция занимает 
в нашей стране одно из ведущих мест среди всех 
природно-очаговых зоонозов [4, 7, 8]. официальная 
статистическая регистрация мэч и гач в россии 
введена в 2013 г. резервуарные хозяева мэч изуче-
ны недостаточно. ими могут быть различные виды 
мышевидных грызунов, а также некоторые виды ик-
содовых клещей (Ixodes ricinus, Rhipicephalus bursa, 
pодов Haemophysalis, Amblyomma, Dermacentor). 
возбудитель гач (Anaplasma phagocytophilum) 
имеет широкий круг резервуарных хозяев, вклю-
чающий различных млекопитающих (мышевид-
ные и более крупные грызуны, насекомоядные, 
ежи, дикие копытные, хищные, вплоть до медве-
дей, а также лошади, коровы, овцы, собаки) и птиц. 
основными компонентами паразитарной системы 
гач являются клещи I. persulcatus, I. trianguliceps, 
I. ovatus, Haemophysalis concinna, Haem. longicornis, 
Dermacentor silvarum, D. mar ginatus и H. margin-
atum [2, 4]. актуальность проблемы определила 
цель настоящей работы: выявление циркуляции 
возбудителей иксодового клещевого боррелиоза, 
моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного ана-
плазмоза человека в пробах от носителей и пере-
носчиков трансмиссивных клещевых инфекций ме-
тодом пцр. 

материалы и методы

в работе использованы материалы эпизоото-
логических обследований, проведенные специали-
стами ростовского нипчи в 21 административ-
ном районе и 10 городах ростовской области, в том 
числе на стационарах многолетнего наблюдения. 
при проведении пцр-анализа для выявления днк 
маркеров Borrelia spp. и Ehrlichia spp. исследова-
ли пробы шести видов иксодовых клещей (имаго 
самцы и самки, личинки, нимфы, напившиеся кро-
ви и голодные), 25 видов различных кровососущих 
членистоногих, пробы 12 видов грызунов и мелких 
млекопитающих (в том числе летучих мышей), про-
бы мозга 12 видов птиц.

сбор объектов исследования в открытых стаци-
ях (лесопосадки, балки, овраги и др.) и с прокорми-
телей (крупного рогатого скота, собак) осуществляли 
по общепринятой методике согласно му 3.1.3012-12 
и сп 3.1.3310-15 в период с апреля по сентябрь. 
исследовали как единичные объекты, так и пулы, 
состоящие не более чем из 10 особей. при формиро-
вании пулов учитывали род, вид, фазу развития, дату 
и место сбора. 

при исследовании использовали наборы для 
выявления днк (ооо «лаборатория изоген») и на-
боры реагентов для обнаружения днк возбудителей 
инфекционных болезней методом полимеразной 
цепной реакции (B. burgdorferi; B. garinii; B. afzelii и 
Borrelia spp. (B. burgdorferi + B. garinii + B. afzelii)), 
а также наборы реактивов для амплификации днк 
Ehrlichia spp.; Ehrlichia (Anaplasma) phagocytophilum; 
Ehrlichia murris/yamadaguchi (ооо «лаборатория 
изоген»). амплификацию проводили согласно реко-
мендациям фирмы-производителя. 

результаты и обсуждение

мониторинг трансмиссивных клещевых инфек-
ций, в частности икб, в ростовской области в плане 
научных и прикладных исследований осуществля-
ется с 2007 г., когда впервые была выявлена днк 
Borrelia burgdorferi s.l. в пробах от клещей I. ricinus, 
собранных в весенне-осенний период с последую-
щим установлением геновида B. afzelii [5]. ежегодно 
ростовским нипчи проводится мониторинг объ-
ектов окружающей среды с целью выявления днк 
возбудителей клещевых инфекций – боррелиоза и 
эрлихиозов (мониторинг последних с 2014 г.) с рас-
ширением списка видового разнообразия как пере-
носчиков (клещи, кровососущие членистоногие), так 
и прокормителей (мелкие млекопитающие и птицы). 
в представленной работе приведены данные за по-
следние три года.

в 2014 г. в плане мониторинга природных оча-
гов на выявление днк возбудителей боррелиозов 
исследовано 320 проб (клещи – I. ricinus, R. rossicus, 
D. marginatus, H. punctata; насекомоядные – белозуб-
ка малая; грызуны – полевка обыкновенная, мышь 
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лесная, мышь домовая; птицы – цапля серая, чайка 
озерная, чайка-хохотунья, речная крачка, грач, ворона 
серая, скворец, воробей полевой). положительными 
оказались 17 проб – все содержали днк боррелий, 
принадлежащих к геновиду B. afzelii (5,3 %). днк 
боррелий обнаружена в пробах клещей (имаго и ним-
фы, единичные экземпляры и пулы), насекомоядных, 
грызунов (единичные особи и пулы по 3–5 экз.: бе-
лозубка малая, мышь лесная, мышь домовая) и птиц 
(единичные особи и пулы по 3–5 экз.: чайка озерная, 
грач, ворона серая, воробей полевой). при выявлении 
в пцр днк эрлихий (240 проб), положительными 
оказались 22 пробы, содержащие днк Ehrlichia spp. 
(9,2 %) (имаго клещей, единичные и пулы; комары – 
пулы по 25–50 экз.; грызуны – единичные экземпляры 
и пулы: мышь лесная, мышь домовая, полевка обык-
новенная; птицы – чайка озерная, грач, ворона серая, 
скворец, воробей полевой, воробей домовой). днк 
возбудителей моноцитарного эрлихиоза (E. muris/ya-
modoguchi) и гранулоцитарного анаплазмоза челове-
ка (A. phagocytophilum) не обнаружено.

в 2015 г. исследовано 228 проб (клещи I. ricinus, 
R. rossicus, D. marginatus, комары, мухи-кровососки, 
оводы и др.; насекомоядные – белозубка малая, бу-
розубка обыкновенная; грызуны – полевка обыкно-
венная, мышь лесная, мышь домовая и заяц-русак; 
птицы – баклан большой, цапля серая, чайка озерная, 
чайка-хохотунья, речная крачка, грач, ворона серая, 
галка, сорока, скворец, воробей полевой). при ис-
следовании на боррелиоз 28 проб оказались поло-
жительными. во всех пробах обнаружена днк B. af-
zelii (12,2 %) (имаго и нимфы клещей – все три вида; 
мухи-кровососки – пулы по 50–100 экз.; насекомояд-
ные – белозубка малая; грызуны – полевка обыкно-
венная, мышь лесная, мышь домовая; птицы – чайка 
озерная, грач, ворона серая). при выявлении в пцр 
днк Ehrlichia spp. (2,6 %) положительными оказа-
лись 6 проб (имаго клещей – пулы по 10 экз.; грызу-
ны – мышь домовая; птицы – чайка озерная, ворона 
серая, воробей полевой). в двух пробах обнаружена 
днк A. phagocytophilum (0,9 %) (имаго клещей I. rici-
nus, пулы по 10 экз.). в исследованных пробах днк 
E. muris/yamodoguchi не обнаружено.

в 2016 г. исследовано 469 проб (клещи I. ricinus, 
R. rossicus, D. marginatus, H. marginatus, D. reticula-
tus, комары, мухи-кровососки, оводы и др., всего 25 
видов); насекомоядные – бурозубка обыкновенная, 
белозубка малая; рукокрылые – рыжая вечерница, 
нетопырь-карлик, нетопырь среднеземноморский, 
поздний кожан; грызуны – полевка обыкновенная, 
мышь лесная, мышь домовая, мышь желтогорлая, 
крыса серая и заяц русак; птицы – баклан большой, 
цапля серая, чайка озерная, чайка-хохотунья, речная 
крачка, ласточка деревенская, галка, грач, ворона 
серая, сорока, скворец, воробей полевой. при пцр-
анализе на наличие днк возбудителей боррелиоза 
153 пробы (32,6 %) оказались положительными; все 
возбудители принадлежат к виду B. afzelii. при вы-
явлении в пцр днк эрлихий положительными ока-

зались 100 проб (21,3 %). в десяти из них выявлена 
днк E. muris/yamodoguchi (2,1 %) (имаго клещей – 
все виды; грызуны – мышь лесная). в десяти пробах 
обнаружена днк A. phagocytophilum (2,1 %) (имаго 
клещей; рукокрылые – рыжая вечерница; грызуны – 
мышь лесная, мышь домовая).

таким образом, процент обнаружения днк 
возбудителей клещевых инфекций в среднем за три 
года составил: B. afzelii – 16,7 %; Ehrlichia spp. – 
11,0 %; A. phagocytophilum – 2,4 % и E. muris/ya mo-
do guchi – 0,7 %.

днк B. burgdorferi s.l. геновида B. afzelii выявле-
на в пробах клещей I. ricinus, собранных в открытых 
стациях, лесных биотопах азовского, веселовского, 
матвеево-курганского, куйбышевского, каменского, 
аксайского, усть-донецкого, Шолоховского районов 
и городов каменск-Шахтинский, новошахтинск, 
гуково, зверево, ростов-на-дону; снятых с людей 
в боковском, тарасовском, матвеево-курганском, 
семикаракорском, Шолоховском районах, горо-
дах красный сулин, миллерово, таганрог, сальск; 
с крупного рогатого скота – в Шолоховском, 
кагальницком районах; снятых с других прокорми-
телей (собаки, ежи) в Шолоховском районе и в про-
бах от млекопитающих: белозубки малой, полевки 
обыкновенной, мышей домовой и лесной, крысы 
серой, зайца-русака, что подтверждает существова-
ние природного очага икб на территории области. 
положительный результат получен в пробах от ле-
тучих мышей (кожан поздний, нетопырь-карлик, ве-
черница рыжая), доставленных из азовского района. 
по мнению в.в.кучерука [6], эти находки следует 
расценивать как случайное вовлечение рукокрылых 
в эпизоотии, протекающие в популяциях других мле-
копитающих. положительные результаты проб от ба-
клана большого, цапли серой, чайки озерной, грача, 
вороны серой, сороки, скворца обыкновенного, во-
робья полевого, добытых в азовском, веселовском, 
каменском, мясниковском, аксайском, сальском, 
неклиновском районах, указывают на экологиче-
скую связь боррелий с птицами, которые могут быть 
резервуаром возбудителей и носителями зараженных 
клещей [12]. 

таким образом, с использованием пцр-
диагностики установлено, что переносчиками и ре-
зервуаром B. burgdorferi s.l. геновида B. afzelii в при-
родных очагах преимущественно с интразональны-
ми лесными ландшафтами, а также в антропоурги-
ческих очагах являются иксодовые клещи I. ricinus, 
R. rossicus, D. marginatus, D. reticulatus, H. punctata, 
H. marginatum. 

с учетом векторного и гостального компонен-
тов природного очага икб, а именно инфицирован-
ных клещей, их прокормителей и птиц, установлено, 
что ареал B. burgdorferi s.l. включает 21 администра-
тивный район и 10 городов ростовской области. с 
2013 г. природный очаг икб является валентным в 
связи с выявлением и официальной регистрацией 
больных икб в ростовской области. 
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в 2014 г. впервые проведены с применением 
пцр исследования сочленов паразитарной систе-
мы на спонтанную зараженность возбудителями 
моноцитарного эрлихиоза человека. днк Ehrlichia 
spp. выявлены в пробах клещей – D. marginatus, 
R. rossicus; в пробах мелких млекопитающих – по-
левка обыкновенная, мышь домовая и мышь лесная; 
в пробе от скворца обыкновенного. далее география 
обнаружения (с помощью пцр-анализа) и видовой 
состав переносчиков расширялся. так, по состоянию 
на 2016 г. в паразитарную систему природного оча-
га входят: D. marginatus (азовский, мясниковский, 
веселовский, неклиновский районы, ростов-
на-дону), D. reticulatus (азовский, матвеево-
курганский районы), R. rossicus (веселовский, 
матвеево-курганский районы, ростов-на-дону), 
I. ricinus (ростов-на-дону, азовский, каменский, 
куйбышевский неклиновский районы); полевка 
обыкновенная (ростов-на-дону, неклиновский рай-
он), мыши лесная (куйбышевский, веселовский 
районы, ростов-на-дону) и домовая (веселовский 
район, ростов-на-дону), крыса серая (ростов-на-
дону), заяц-русак (аксайский район и ростов-на-
дону); чайка озерная (неклиновский район), ласточ-
ка деревенская (ростов-на-дону); галка (сальский 
район); грач (аксайский и веселовский районы); во-
рона серая (аксайский район); скворец обыкновен-
ный (азовский район); воробей полевой (аксайский 
район). таким образом, ареал распространения эр-
лихий включает восемь административных районов 
и город ростов-на-дону. 

в 2015–2016 гг. днк возбудителя гранулоцитар-
ного анаплазмоза человека (A. phagocytophilum) об-
наружена в пробах от клещей I. ricinus, собранных в 
маныческом лесу веселовского района и в г. Шахты. 
установлено включение в циркуляцию возбудителя 
гач клещей D. marginatus (мясниковский район), 
D. reticulatus (азовский район) и R. rossicus (ростов-
на-дону, матвеево-курганский район); мелких мле-
копитающих – мышь лесная и рыжая вечерница 
(ростов-на-дону), мышь домовая (мясниковский 
район); птиц – ворона серая (неклиновский район). 

в 2014 г. впервые на территории области прове-
дены исследования сочленов паразитарной системы 
на наличие возбудителя мэч и гач. Ehrlichia spp. 
выявлена в пробах клещей D. marginatus, R. rossi-
cus, H. punctata и I. ricinus; в пробах комаров, кро-
вососущих мух и в пробах мелких млекопитающих 
(в том числе летучих мышей) и птиц. необходимо 
отметить, что территории, где выявлены Ehrlichia 
spp., являются сочетанными с природными очагами 
клещевого вирусного энцефалита [1] и клещевыми 
боррелиозами. 

таким образом, использование пцр-диагно-
стики, используемой в молекулярной эпидемиоло-
гии, позволило установить ежегодное расширение 
ареала боррелий с включением в циркуляцию новых 
видов иксодовых клещей, мелких млекопитающих 
и птиц. на территории области впервые выявлена 

циркуляция возбудителей мэч и гач и определе-
ны территориально сочетанные очаги мэч, гач и 
икб. сложившаяся ситуация требует комплексного 
подхода к профилактике заболеваний клещевыми 
инфекциями и диктует необходимость дальнейше-
го изучения всех компонентов паразитарных систем 
природных очагов. проведение пцр-диагностики 
представляется важным для оценки распростране-
ния возбудителей клещевых инфекций на террито-
рии ростовской области, прогнозирования эпидеми-
ологической обстановки и проведение профилакти-
ческих мероприятий в данном регионе. 

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