
Проблемы особо опасных инфекций, вып. 3, 2014

30

Впервые эпизоотии туляремии среди мелких 
млекопитающих и спорадические случаи заболева-
ния людей в Ставропольском крае были зарегистри-
рованы в 1938 г. С тех пор туляремия в природном 
очаге не раз проявлялась в виде разлитых и локаль-
ных эпизоотий и сопутствующих им эпидемических 
осложнений. Многолетнее изучение показало, что на 
Ставрополье существует обширный и стойкий при-
родный очаг туляремии, имеющий полигостальный 
и поливекторный характер [2, 3].

Природный очаг туляремии в Ставропольском 
крае имеет сложную биоценотическую структуру 
и находится на территории четырех ландшафтно-
географических зон. Ландшафтно-экологические 
особенности территории обеспечивают разнообразие 
животного мира. Это относится к грызунам и насеко-
моядным, большинство из которых имеют значение 
в сохранении и трансмиссии как возбудителя туляре-
мии, так и ряда других инфекционных заболеваний.

Материалы и методы

Материалом для настоящего сообщения по-

служили результаты эпизоотологического обследо-
вания на туляремию лесостепной части территории 
Ставропольского края в период с 1972 по 2010 год. 
Лабораторному бактериологическому исследованию 
на туляремию подвергнуты 11130 особей мелких 
млекопитающих различных видов, в том числе: Sorex 
araneus – 48 экз., Crocidura suaveolens – 525, Sicista 
subtilis – 1, Sicista betulina – 4, Cricetulus migratorius – 
478, Mesocricetus raddei – 3, Microtus arvalis – 1704, 
мыши рода Sylvaemus (S. fulvipectus и S. microps. 
Морфологически эти два вида слабо дифференци-
рованы, в полевых условиях до недавнего времени 
вообще не различались. Приводимые ниже сведения, 
поэтому относятся к обоим видам, но в большей сте-
пени к S. fulvipectus) – 6259, Apodemus agrarius – 298, 
Mus musculus – 1807, Micromys minutus – 1, Rattus 
norvegicus – 2. 

В период 1972–2010 гг. на территории лесо-
степной части природного очага было выделено 
252 штамма возбудителя туляремии, в том числе от 
грызунов и насекомоядных – 183 (72,6 %), эктопара-
зитов – 68 (27,0 %), из объектов внешней среды – 1 
(0,4 %). Полевой материал исследовали в лаборато-
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риях Ставропольского противочумного института 
бактериологическими и серологическими методами.

Результаты и обсуждение

Лесостепной ландшафтно-географический рай-
он занимает юго-западную часть Ставропольского 
края. Основная территория лесостепи находится 
на высоких равнинах (до 550 м над уровнем моря) 
с байрачными лесами и злаково-разнотравными 
степями. Другая часть лесостепи находится на пла-
тообразных останцовых массивах с широколиствен-
ными лесами и луговидной степью. В ботанико-
географическом отношении район характеризуется 
чередованием лесов со степями. Лесостепная часть 
Ставропольской возвышенности находится в зоне 
неустойчивого увлажнения со среднегодовым коли-
чеством осадков до 700 мм и коэффициентом увлаж-
нения 1,0–2,0. Снежный покров неустойчивый, в от-
дельные годы достигает 100 мм и более. Наиболее 
жаркий месяц – июнь, (среднемесячная температура  
25 °С), самый холодный – январь (среднемесячная 
температура –10 °С). Территория лесостепной зоны 
Ставропольской возвышенности характеризуется ча-
стыми и сильными ветрами восточного и западного 
направлений. Степные участки зоны почти на 80 % 
распаханы и интенсивно используются под возде-
лывание сельскохозяйственных культур. В структу-
ре сельхозугодий большую часть занимают посевы 
зерновых и пропашных культур. Хорошо развита 
система оросительных каналов и находятся круп-
ные водохранилища Кубано-Егорлыкской системы: 
Сенгилеевское, Егорлыкское, Новотроицкое.

За время эпизоотологического обследования на 

туляремию в течение 39 лет (в 1995 и 1996 гг. обследо-
вание не проводили) эпизоотии туляремии различной 
интенсивности были зарегистрированы среди мелких 
млекопитающих в течение 16 лет. В пределах лесо-
степной части очага естественная зараженность возбу-
дителем туляремии была установлена у 7 видов диких 
грызунов и одного вида насекомоядных (таблица).

Изучение видового состава и динамики числен-
ности мелких млекопитающих в период с 1972 по 
2010 год, обитающих на территории лесостепно-
го Ставрополья, показало, что основу зооценоза на 
данной территории составляют C. suaveolens (4,8 %), 
C. migratorius (4,3 %), M. arvalis (15,3 %), мыши рода 
Sylvaemus (56,2 %), M. musculus (16,2 %).

Благодаря проведенным в 1972–2010 гг. наблю-
дениям установлено, что показатели численности и 
видовой структуры в зооценозе на территории лесо-
степной части природного очага туляремии претер-
певают изменения [2, 4].

Наибольшим разнообразием видового состава 
мелких млекопитающих и их высокой численностью 
характеризуются полезащитные насаждения, где за-
регистрировано 7 видов мелких млекопитающих (в 
том числе мыши рода Sylvaemus – S. fulvipectus и 
S. microps). Доминируют во все сезоны здесь мыши 
рода Sylvaemus, индекс доминирования которых 
(суммарно) по среднемноголетним данным составил 
82,5 %. Мыши рода M. musculus гораздо малочис-
леннее, индекс их доминирования – 4,7 %. Летом и 
осенью встречается в лесополосах C. migratorius – 
0,001–0,005 % попадания. Относительно стабильна 
численность M. arvalis – 0,5–0,8 % попадания. На 
целинных участках видовой состав мелких млекопи-
тающих менее разнообразен (4 вида) и показатели их 

Выделение штаммов Francisella tularensis на территории лесостепной части природного очага туляремии Ставропольского края  
в 1972- 2010 гг.
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Мелкие млекопитающие
Microtus arvalis 2 2 - 1 - 21 10 1 - 11 3 - 1 - -
Cricetulus migratorius - - - - - 1 - - 1 - - - - - -
Мыши рода Sylvaemus - 3 1 - - 10 7 5 - 2 1 - - - -
Mus musculus 3 1 - - - 20 - - - 9 2 1 - - -
Crocidura suaveolens 8 - 1 - - 33 5 2 2 - 5 1 - - -
Apodemus agrarius - - - - - 1 - - - - - 2 1 - -
Rattus norvegicus - - - - - 2 - - - - - - - - -
Micromys minutus - - - - - - - 1 - - - - - - -

Эктопаразиты
Dermacentor marginatus - - - - - - - - - - - 12 36 - -
Dermacentor reticulatus - - - - - - - - - - - 4 1 - -
Haemaphysalis punctata - - - - - - - - - - - - 2 - -
Ixodes  redikorzevi - - - - - 1 - - - - - - 4 2 -
Nosopsyllus consimilis - - - - - - - - - - 1 - - - 1
Ctenophtalmus wagneri - - - - - - - - - - - 1 - - 1
Гамазовые клещи - - - - - - - - - - 1 - - - -
Вши - - - - - 1 - - - - - - - - -

Прочие объекты внешней среды
Смыв с овса, зернохранилище - - - - - - - - - 1 - - - - -

Итого 13 6 2 1 - 90 22 9 3 23 13 21 45 2 2
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численности ниже, чем в полезащитных насаждени-
ях. Однако в годы своей высокой численности M. ar-
valis (процент попадания – 6,5), наряду с лесополо-
сами, заселяет целинные участки и поля с посевами 
многолетних трав. 

Показатели численности M. musculus ни в се-
зонном, ни в многолетнем аспектах не достигают на 
целине высоких значений (max – 0,9 % попадания). 
Видовой состав мелких млекопитающих, населяющих 
агроценозы, характеризуется преобладанием немно-
гих видов: M. аrvalis (14,5 %), мышей рода Sylvaemus 
(67,2 %), M. musculus (18,3 %). Численное соотноше-
ние перечисленных видов колеблется в зависимости 
от структуры посевных площадей, уровня численно-
сти того или иного вида грызунов в исследуемом году. 
На посевах пропашных и зерновых культур домини-
рующая роль принадлежит M. musculus, высока здесь 
и среднемноголетняя численность M. arvalis, а также 
мышей рода Sylvaemus. На полях многолетних трав, 
занимающих около 15 % всей площади, по много-
летним данным, доминируют мыши рода Sylvaemus 
(индекс доминирования – 46,1–65,8 %). В годы увели-
чения численности M. arvalis (1977, 1981, 1988, 1998) 
показатели численности и доминирования этого вида 
меняются. Следует отметить, что при увеличении 
площадей с посевами многолетних трав возрастает ве-
роятность массового размножения M. arvalis. Видовая 
структура грызунов в закрытых стациях меняется в 
пользу M. musculus, индекс доминирования которой 
в отдельные годы составлял 100 % (1980, 1982 гг.) 
и по среднемноголетним данным составил 75,5 %. 
Кодоминант в закрытых стациях – M. arvalis, индекс 
доминирования которой лишь однажды в 1985 г. пре-
высил аналогичный показатель M. musculus в два раза 
и составил 66,7 %.

Изучение взаимоотношений возбудителя ту-
ляремии с разными видами животных позволило 
установить основное эпизоотологическое значение 
в очаге туляремии животных первой группы, бо-
леющих в острой форме с массовым обсеменением 
органов и крови бактериями туляремии. Этим обе-
спечивается передача возбудителя кровососущим 
членистоногим [1].

Нами установлено и подтверждено, что функ-
цию основных носителей возбудителя туляремии 
на территории лесостепи выполняют фоновые виды 
грызунов и насекомоядных: M. arvalis, мыши рода 
Sylvaemus, M. musculus, C. suaveolens, C. migratori-
us, они же являются и основными прокормителями 
преимагинальных фаз развития иксодовых клещей – 
переносчиков этого заболевания.

Для M. arvalis характерна весьма неустойчивая 
численность. В годы с высокой численностью (1972, 
1977, 1979.) эти грызуны играли важную роль в воз-
никновении и распространении эпизоотий туляре-
мии. Например, летом 1977 г. M. arvalis отлавливали 
во всех стациях. Процент ее попадания достигал на 
посевах многолетних трав и зерновых культур 7,0–
8,0. Осенью того же года процент попадания полевок 
увеличился до 9,7, на полях с посевами многолетних 

трав он достигал 9,0. Подъем эпизоотической актив-
ности проходил на фоне высокой общей численности 
грызунов и насекомоядных. В эпизоотии вовлека-
лись M. arvalis, C. migratorius, мыши рода Sylvaemus, 
C. suaveolens. Зараженных микробом туляремии 
животных отлавливали в лесополосах и на посевах 
многолетних трав. На долю M. arvalis в этот период 
пришлось 18 % штаммов возбудителя туляремии, 
выделенных от мелких млекопитающих, на долю 
C. suaveolens – 56,4 %. Степень участия полевок в 
прокормлении преимагинальных фаз иксодовых кле-
щей была особенно высока за счет их численности, 
мыши рода Sylvaemus и M. musculus играли второсте-
пенную роль. Их значение возрастает при резком сни-
жении плотности населения полевок до 0,01–0,05 % 
попадания. Компенсирующая роль вышеуказанных 
мышей в период депрессии численности M. arvalis 
заметно возрастает в поддержании и развитии эпизо-
отического процесса за счет увеличения степени их 
участия в прокормлении преимагинальных стадий 
развития гнездово-норовых и пастбищных иксодо-
вых клещей.

В 1959–1970 гг. ведущая роль в поддержании 
эпизоотического процесса принадлежала M. arvalis, 
на долю которой приходилось 55,3 % от всех выде-
ленных штаммов туляремии, а также мышам рода 
Sylvaemus и M. musculus (14,9 и 12,8 % выделенных 
штаммов соответственно), C. migratorius (6,7 %). 
К второстепенным носителям относили насекомо-
ядных (C. suaveolens). Начиная с 1975 г. снижается 
эпизоотическое значение C. migratorius и M. mus-
culus. Интенсивная сельскохозяйственная деятель-
ность оказывает существенное влияние на микро-
популяции этих видов животных, вызывая много-
летнее снижение их численности. В таких условиях 
значительно возросло эпизоотологическое значение 
C. suaveolens как одного из основных носителей воз-
будителя туляремии.

Численность этих зверьков на протяжении мно-
гих лет невысока, но относительно стабильна в много-
летнем аспекте. Среднегодовой показатель численно-
сти белозубок колеблется от 0,1 до 4,3 % попадания в 
открытых стациях и от 0,6 до 3,2 % в скирдах [5].

В отдельные годы наблюдали довольно резкие 
колебания численности этих зверьков в лесополосах, 
на полях с посевами многолетних трав и целинных 
участках с примерной периодичностью в три–четыре 
года (1974, 1977, 1981). По территории лесостепной 
части очага C. suaveolens распределена равномерно 
и занимает все подходящие для нее биотопы. При 
неблагоприятных условиях наиболее высокие пока-
затели численности белозубок зарегистрированы в 
лесополосах и на целинных участках. C. suaveolens 
активна круглый год, питается в разные сезоны бес-
позвоночными, которые находятся в это время в по-
чве и подстилке, а также больными и ослабленными 
мелкими млекопитающими других видов.

Для землероек характерны сезонные изменения 
численности, увеличение плотности населения от 
весны к осени. Например, в 1974 г. в летнее время 
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попадание землероек в лесополосах составило 2 %, 
а к осени возросло до 7,7 %, в скирдах – до 3,0 %. 
В 1982 г. в весенний период белозубки не отлавли-
вались, но уже летом процент попадания их соста-
вил 0,2. Осенью землеройки расселились по всем 
основным биотопам с максимальной численностью 
на целине (12,0 % попадания) и в лесополосах (3,2 % 
попадания). С наступлением холодного периода 
(ноябрь–декабрь) начинается миграция землероек 
в стации постоянного (лесополосы) и временного 
(скирды) переживания, где их численность достигает 
высоких для этого вида значений (9,4 и 18,0 % попа-
дания соответственно).

За время наблюдения (1972–2010 гг.) на терри-
тории лесостепной зоны от мелких млекопитающих 
были изолированы 183 штамма возбудителя туляре-
мии, в том числе 57 штаммов от C. suaveolens, что 
составляет 32 %.

Из общего количества выделенных штаммов воз-
будителя туляремии в различных биотопах от C. sua-
veolens, отловленных в лесополосах, изолировано 
10,5 %, в скирдах – 80,7, на целине – 5,3, на посевах 
многолетних трав – 3,5. Это позволяет сделать вывод 
о том, что наиболее часто зараженные зверьки встре-
чаются в скирдах – местах зимней локализации раз-
личных видов мелких млекопитающих. На террито-
рии очага солому и скошенные травы скирдуют в не-
посредственной близости от лесополос, где в осенний 
период наиболее часто происходят внутривидовые 
и межвидовые контакты среди основных носителей 
возбудителя туляремии и с высокой степенью вероят-
ности возможен переход зараженных переносчиков с 
одного животного на другое.

В начале осенне-зимнего сезона при отсутствии 
снежного покрова и сильных морозов зараженные 
возбудителем туляремии зверьки встречаются пре-
имущественно в лесополосах, а при наступлении 
холодов – в скирдах. Можно предположить, что эпи-
зоотический процесс в осенне-зимний период начи-
нается в лесополосах, на целине и в дальнейшем, за 
счет миграции зараженных животных, перемещает-
ся в скирды, давая начало локальным «скирдовым» 
эпизоотиям туляремии.

В силу особенностей питания пищей для бело-
зубок могут служить как живые ослабленные, так и 
павшие от инфекции мелкие млекопитающие, а так-
же зараженные кровососущие членистоногие, через 
которых происходит инфицирование их микробом 
туляремии (преимущественно алиментарным пу-
тем). Способность C. suaveolens при прокормлении 
на них инфицированных кровососущих членистоно-
гих заражать и в последствии инфицировать других 
кормящихся на них эктопаразитов, ведет к более ши-
рокой диссеминации возбудителя туляремии в про-
странственном и временном аспектах в связи с дли-
тельным сохранением возбудителя этой инфекции в 
организме клещей на всех стадиях метаморфоза.

Таким образом, в 1959–1970 гг. основными но-
сителями микроба туляремии являлись M. arvalis, 
на долю которой приходилось 55,3 % от всех вы-

деленных штаммов туляремии, а также мыши рода 
Sylvaemus и M. musculus (14,9 и 12,8 % выделенных 
штаммов соответственно). К второстепенным но-
сителям относились насекомоядные – C. suaveolens. 
Однако в 1972–2010 гг. в структуре основных носи-
телей отмечены изменения. Важное значение приоб-
ретает C. suaveolens, на долю которой за этот период 
приходится 31,2 % всех выделенных от мелких мле-
копитающих штаммов возбудителя туляремии. При 
этом снизилось эпизоотическое значение M. arvalis. 
Процент изолированных штаммов от полевок снизил-
ся до 28,4. Следует отметить, что в эти годы возрастает 
эпизоотологическое значение мышей рода Sylvaemus 
(как носителя данной инфекции, так и прокормителя 
иксодид). Мыши рода Sylvaemus на территории очага 
являются наиболее многочисленным и относительно 
стабильным видом в отличие от M. arvalis и M. mus-
culus, показатели численности которых длительное 
время находятся на низком уровне, что значительно 
снижает эпизоотическое значение этих видов.
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