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изучение фауны иксодовых клещей, их рас-
пространения, численности, эпизоотологического 
и эпидемиологического значения в краевой инфек-
ционной патологии на территории тульской обла-
сти начато с 1943 г. и продолжается до настоящего 
времени. Фоновыми видами здесь являются три 
вида пастбищных иксодовых клещей: Dermacentor 
reticulatus (Fabricius, 1794), Ixodes ricinus (Linnaeus, 
1758), I. trianguliceps (Birula, 1895) и один гнездово-
норовый – I. сrenulatus (Koch, 1844). доминирующим 
и повсеместно распространенным является клещ 
D. reticulatus. в сборах на флаг его индекс домини-
рования (ид) достигает 97,3 %, на скоте – 59,0 %. 

средние многолетние весенние показатели числен-
ности на флаг в закустаренных лесолуговых стаци-
ях лесной зоны области высокие – 86 экз./фл.-км 
[4]. этот вид имеет в основном эпизоотологическое 
значение, являясь резервуаром Francisella tularensis 
holarctica и возбудителей других опасных инфекци-
онных болезней: эризипелоида, листериоза, лайм 
боррелиоза и т.д. (таблица). заболевания туляреми-
ей, связанные с передачей инфекции луговым кле-
щом, регистрировались на территории области не 
часто [9].

территория тульской области занимает пло-
щадь 25,7 тыс. км2. расположена в северо-восточной 
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части среднерусской возвышенности (52°57´ – 
54°49´ N, 35°57´ – 38°56´ E) в двух природных зо-
нах среднерусской провинции: широколиственных 
лесов и лесостепи [1, 8]. на большей ее части скла-
дываются оптимальные условия для обитания клеща 
D. reticulatus [10]. особенно четко это проявляется в 
лесной зоне и прилегающих к ней участках на западе 
области. восточные и юго-восточные районы, рас-
положенные в лесостепной зоне и занятые, в основ-
ном, землями сельскохозяйственного назначения, до 
конца прошлого столетия были практически свобод-
ными от этого вида клеща [3, 7]. единичные наход-
ки регистрировались в богородицком, воловском и 
ефремовском районах, около населенных пунктов 
андрияновка, большое огарёво, волчья дубрава 
тёпло-огарёвск, населенных пунктов белолипки и 
богучарово киреевского района. в соответствии с 
таким распределением обозначалась роль клеща в 
эпизоотологии природно-очаговых инфекций, плани-
ровалась и проводилась работа по их профилактике. 
в последнее десятилетие на фоне роста численно-
сти D. reticulatus [6], обусловленного синергическим 
воздействием на популяции клещей потепления кли-
мата и резким изменением хозяйственной деятель-
ности человека [8], граница ареала этого вида начала 
смещаться к югу. в этой связи большое внимание 
было уделено дальнейшему изучению распределе-
ния популяций этого важного в эпизоотологическом 
отношении вида. уточнение ареала и особенностей 
размещения, наблюдения за динамикой численности 
лугового клеща позволили внести некоторые допол-
нения в имеющиеся данные по краевой эпизоотоло-
гии туляремии [3, 5, 7] и других природно-очаговых 
инфекций, а также пополнить сложившийся ком-
плекс мероприятий по профилактике природно-
очаговых инфекций. 

материалы и методы

изучение ареала клеща D. reticulatus проводи-
лось на основании материалов акарологических сбо-
ров со скота (1949–1985 гг.) и на флаг (1976–2013 гг.) 
в 23 административных районах области. данные 
сборов дополнялись сведениями, полученными в 
1998–2013 гг. при обращении населения по поводу 
присасывания клещей. 

при помощи программы Google Earth опреде-
лены координаты для каждой точки сбора клещей. 
вся информация сведена в базу данных в гис па-
кете MapInfo Professional 11.5. на основе базы дан-
ных созданы слои гис: «места находок D. reticulatus 
в 1943–2002 гг.» и «места находок D. reticulatus в 
2003–2013 гг.». в качестве картографической основы 
для анализа пространственного размещения клещей 
использовали деление области на зональные типы 
растительности [2, 12]. в результате построена карта, 
отражающая распространение клещей D. reticulatus 
на территории тульской области.

динамика численности лугового клеща отсле-
живалась на двух стационарах, расположенных на 
плакорных закустаренных лесолуговых участках 
центральной и восточной частей широколиственных 
лесов с 1976 по 2013 год. единицей учета служило 
число клещей на 1 флаго-километр (экз./фл.-км). 
клещей учитывали в период их весенней (апрель–
май) и осенней (август–октябрь) активности. за сезон 
на каждом стационаре проходили по 8–15 учетных 
километров. численность D. reticulatus в закустарен-
ных лесолуговых участках в разных частях лесной и 
лесостепной зон определялась в период максималь-
ной активности [11] в весенние сезоны 1990–1995 и 
2012 гг. на стационарах и 6 пунктах многолетних на-
блюдений (пмн). разница во времени между учета-

Участие клещей D. reticulatus в циркуляции возбудителей природно-очаговых инфекций в ландшафтных зонах  
и административных районах Тульской области в 1943–2013 гг.

зона административный  
район

инфекции

туляремия лайм боррелиоз эризипелоид листериоз бабезиоз гранулоцитарный 
анаплазмоз

лесная 1. алексинский + + +

2. венёвский + +

3. дубенский +

4. заокский + +

5. ленинский + + + +

6. одоевский +

7. суворовский + +

8. щёкинский + +

9. ясногорский +

лесостепная 10. ефремовский +

11. каменский +

12. киреевский +

13. одоевский +

14. чернский +

15. щёкинский +
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ми на стационарах и пмн составляла 0,5–3 сут.
 

результаты и обсуждение

луговой клещ D. reticulatus – типичный пред-
ставитель акарофауны лесолуговых и пойменно-
луговых стаций лиственных и смешанных лесов [10]. 
по долинам рек проникает в лесостепную и степную 
зону. предпочитает луговые стации и кустарниковые 
заросли. в лесах населяет открытые прогреваемые 
участки – опушки леса, вырубки, луга. 

на территории области распространение клеща 
также связано с растительностью луговых формаций, 
приуроченных к лесам, площадь которых исторически 
менялась. в прошлом леса занимали большую часть 
современной тульской области. к концу XVIII века 
лесистость снизилась до 17 %, в настоящее время – 
до 14,1 % [8], составляя 3,6 тыс. км². распределяются 
леса неравномерно. в северо-западных районах они 
занимают до 28 % площади и представлены хвойно-
широколиственными лесами «таежного» варианта. 
такие леса сформированы как хвойными (ель евро-
пейская, сосна лесная), так и лиственными порода-
ми. основная часть лесных массивов (86,8 %) занята 
лиственными лесами вторичного происхождения, и 
только 13,2 % – хвойными [1, 4, 8]. травяной покров 
смешанных, широколиственных и мелколиственных 
лесов на месте вырубленных широколиственных 
сформирован с участием видов дубравного широко-
травья и луговых видов. на юго-востоке области леси-
стость снижается до 3–5 %. здесь леса представлены 
остепненными дубравами, приуроченными к балоч-
ным понижениям и долинам рек, реже встречаются в 
виде отдельных островов на водоразделах. в составе 
травяного яруса таких дубрав высока доля лугово-
степных видов. сравнение лесных формаций по со-
ставу травяного яруса позволяет констатировать по-
степенную смену сообществ травянистых мезофитов, 
характерных для хвойно-широколиственных и широ-
колиственных лесов, на мезоксерофиты и ксерофиты 
на юго-востоке. на юго-востоке области уже преоб-
ладает типичная луговая степь. развитая речная сеть 
тульской области также способствует формированию 
типичных мест обитания луговых клещей – обшир-
ных пойменных биотопов с луговой и кустарниковой 
растительностью.

такое разнообразие биотопов создало благопри-
ятные условия для равномерного, с высокой плот-
ностью заселения территории клещом D. reticulatus, 
особенно в пределах лесной зоны. имеющийся 
при этом тренд почвенно-климатических условий с 
северо-запада области на юг и юго-восток обеспечил 
оптимальные условия для существования клеща в 
приграничных с хвойно-широколиственными леса-
ми территориях вдоль западной границы леса. это 
подтверждается тем фактом, что в лесной зоне пло-
щадью около 9,8 тыс. км2 зарегистрировано 810 то-
чек нахождения клещей, в западной части лесостеп-
ной зоны площадью 2,7 тыс. км2 – 176. внесенные 

при изучении современного ареала лугового клеща 
новые точки находок еще больше подчеркнули рав-
номерность распределения биотопов в типичных для 
него местах обитания (рисунок).

смещение в последнее десятилетие границ рас-
пространения этого вида к югу выразилось в значи-
тельном увеличении количества новых точек находок 
клещей данного вида в восточной и юго-восточной 
части лесостепной зоны площадью 13,2 тыс. км2,  с 
единичных до 230. появление новых мест обита-
ния с достаточно высокой плотностью заселения 
D. reticulatus обусловлено формированием травяни-
стых мезофитных сообществ на зарастающих зале-
жах в отдельных частях ленинского и щёкинского 
районов, тяготеющих к лесной зоне области, а также 
в киреевском, богородицком, кимовском, плавском, 
тёпло-огарёвском и ефремовском районах лесо-
степной зоны. при этом плотность заселения в этих 
районах практически одинакова (рисунок). в осталь-
ной части лесостепной зоны заселение клещами но-
сит более разреженный характер. в целом биотопы 
клеща данного вида в этой зоне области приближены 
к окрестностям остепненных балочных и нагорных 
дубрав, лесопосадкам и закустаренным поймам рек. 
исходя из полученных данных, видно, что благопри-
ятные для обитания клещей биотопы приурочены 
к мезофитным травянистым сообществам луговых 
формаций, которые сформированы как среди лес-
ной, так и лесостепной растительности. 

вся территория тульской области энзоотична 
по туляремии. здесь преобладают природные оча-
ги луго-полевого типа [4, 7]. по данным эпизоото-
логического обследования 1942–2013 гг. выявлено 
532 эпизоотийных участка этой инфекции, выделено 
1157 культур F. tularensis (в лесной зоне 204 – вы-
делено 418 культур, в лесостепной 328 – выделено 
739 культур). заселенность луговым клещом мест 
проявления туляремийной инфекции с высоким лой-
мопотенциалом в лесной зоне достигает 100 %, в ле-
состепной зоне – 67 %.

для изучения природных очагов туляремии, 
помимо знания ареала и особенностей размещения 
резервуара инфекции, необходимы данные по много-
летней динамике численности клещей, в том числе в 
пределах разных частей лесной и лесостепной зон, 
а также характера выделения культур возбудителя 
F. tularensis от них.

по результатам мониторинга численности 
D. reticulatus в течение 38 лет на двух стационарах – 
«элементарных» очагах туляремии – установлено, что 
колебания численности носят не стационарный, а по-
лициклический характер [6]. наиболее высокая чис-
ленность лугового клеща отмечалась в 1980–1994 гг. 
(первый период) и 2007–2013 гг. (часть третьего пери-
ода), когда она держалась на уровне от 84 до 154 экз./
фл.-км. между этими периодами в 1995–2006 гг. на-
блюдалось длительное (12 лет) и глубокое снижение 
численности клещей до среднего уровня – 43 экз./фл.-
км, т.е. примерно в 2–4 раза ниже, чем в два других 
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периода [6]. учеты, проведенные в период подъема 
численности клещей (1990–1995, 2012 гг.), выявили 
отсутствие существенных различий в обилии клещей 
в закустаренных лесолуговых участках в разных ча-
стях лесной и лесостепной зоны. среднее обилие кле-
щей в эти годы в смешанных лесах на северо-западе 
лесной зоны составляло 137,0 экз./фл.-км (макси-
мально 272,0), в широколиственных лесах централь-
ной части этой зоны – 172,0 экз./фл.-км (максимально 
245,0), в восточной части – 134,0 экз./фл.-км (мак-
симально 228,0). в северо-восточной части области, 
представленной мелколиственными лесами на месте 
коренных широколиственных лесов, этот показатель 
составил 88,0 экз./фл.-км (максимально 117,0). в лес-
ных массивах восточной части лесостепной зоны 
(богородицкий район) в 2012 г. оно достигало 112 экз./
фл.-км и было сопоставимо с обилием клещей в лес-
ной зоне. исключение на данный момент имеет тер-
ритория луговых степей на крайнем юго-востоке, где 
встречаются единичные клещи. 

в ходе наших наблюдений за активностью оча-
гов туляремии луго-полевого типа в лесной зоне об-
ласти с 1943 по 2013 год установлено, что первый 
период высокой активности элементарных очагов 
туляремии по всей зоне (1977–1995 гг.) совпал с пе-
риодом подъема численности клещей и их инфици-
рованности. отражением этого процесса явилось бо-

лее частое выделение на стационарах и по всей зоне 
в течение всего указанного периода культур возбуди-
теля F. tularensis от D. reticulatus – 43 культуры (28 
культур выделено от клещей данного вида, собран-
ных на стационарах). в двух «элементарных» очагах 
подтверждено выделение возбудителя от клещей с 
интервалом в 34–36 лет. в периоды снижения актив-
ности очагов (1943–1974, 1996–2013 гг.) выделено 7 
культур. 

таким образом, на территории тульской обла-
сти к настоящему времени произошло расширение 
ареала клеща D. reticulatus – резервуара возбуди-
теля F. tularensis – за счет территорий лесостеп-
ной зоны, ранее практически свободных от них. 
отсутствие существенных различий в обилии кле-
щей в закустаренных лесолуговых участках лесной 
и лесостепной зоны подтверждает, что благопри-
ятные условия, соответствующие экологическим 
требованиям вида, существуют на значительной 
территории области. необходимо осуществлять 
регулярный мониторинг численности, инфициро-
ванности, пространственного размещения клещей 
D. reticulatus, результаты которого кладутся в осно-
ву анализа и прогноза состояния очагов туляремии 
луго-полевого типа, а также позволяют обосновы-
вать содержание и объемы профилактических и 
противоэпидемических мероприятий.

распространение клещей D. reticulatus на 
территории тульской области:
1 – места находок D. reticulatus в 1943–2002 гг.; 
2 – места находок D. reticulatus в 2003–2013 гг.; 
3 – лесная, 4 – лесостепная; 5 – границы админи-
стративных районов и их номера (см. таблицу)
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конфликт интересов. авторы подтверждают 
отсутствие конфликта финансовых/нефинансовых 
интересов, связанных с написанием статьи.
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