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При рекогносцировочных обследованиях природных биотопов Припятского Полесья средняя численность кле-
щей составила от 0,03 до 23,1 экз. на фл. км. Сезон активности иксодовых клещей продолжался с марта по ноябрь; 
отмечены единичные случаи регистрации клещей в феврале и декабре. В иксодовых клещах Припятского Полесья 
обнаружены нуклеиновые кислоты (ДНК) двух патогенов, относящихся к разным систематическим группам (бор-
релии, анаплазмы); 8,3% клещей, собранных в Столинском районе, положительно реагировали при исследовании 
(ИФА) на зараженность возбудителем клещевого энцефалита.

Введение
Иксодовые клещи – небогатая в плане видо-

вого разнообразия, но важная в патологии чело-
века и животных группа паразитов. Иксодовые 
клещи привлекли внимание естествоиспытате-
лей c начала XIX в. в связи с изучением распро-
страненных в ту пору протозойных заболеваний 
крупного рогатого скота. Первые сведения об ик-
содовых клещах – переносчиках пироплазмозов 
в Беларуси – находим в работах В. Л. Якимова, ко-
торый описывает для этой территории два вида 
иксодовых клещей – Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) 
и Dermacentor reticulatus (Fabrcius, 1794). Изучение 
пастбищных видов иксодовых клещей и связанных 
с ними заболеваний (пироплазмозов и, впослед-
ствии, анаплазмозов) домашних и диких животных 
активно проводилось в нашей стране в довоенное 
и послевоенное время. 

Особое развитие изучение иксодовых клещей 
в Беларуси получило после обнаружения в цен-
тральных районах страны очагов клещевого эн-
цефалита (КЭ). Новая инфекция начала активно 
изучаться с начала 1940-х гг., когда на территории 
Беловежской пущи были выявлены природные оча-
ги инфекциии М. П. Чумаковым и Г. А. Найденовой 
(1940) из клещей I. ricinus выделен вирус. Из кле-
щей D. reticulates вирус КЭ впервые был выде-
лен Т. И. Самойловой (2003) в Гомельской обла-
сти в 1985 г. В 1990-е гг. Из клещей D. reticulatus 
вирус КЭ уже выделялся на территории четырех 
областей – Брестской, Минской, Гродненской 
и Гомельской. Изучение инфекции стало одним из 
приоритетных направлений работы БелНИИЭМ, 
сохраняющим свою актуальность по сегодняшний 
день в связи с непрекращающимися вспышками за-
болевания.

Другое связанное с иксодовыми клещами забо-
левание – иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), 
или болезнь Лайма, – для Беларуси является но-
вым, регистрируется с 1993 г. Возбудители забо-
левания – боррелии, относящиеся к комплексу 
Borrelia burgdorferi sensu lato, семейству спирохет 
(Spirochaetaceae). К настоящему времени описаны 
12 различных видов спирохет рода Borrelia, которые 
экологически связаны с иксодовыми клещами. В на-
стоящее время патогенность для человека доказа-

на для трех геновидов боррелий: B. afzelii, B. garinii, 
B. burgdorferi sensu stricto. 

В Беларуси выявлена циркуляция геновидов 
боррелий: B. afzelii, B. garinii и геномной группы 
VS 11. Все они тесно связаны с клещом I. ricinus.

С иксодовыми клещами в той или иной степе-
ни связаны такие инфекции, как туляремия, Ку-
лихорадка, ряд заболеваний арбовирусной природы.

Применение метода ПЦР в последние годы 
позволило выявить в исследованных иксодовых 
клещах нуклеиновые кислоты (РНК и ДНК) к 9 па-
тогенам, относящимся к разным систематическим 
группам (вирус клещевого энцефалита, боррелии, 
риккетсии, анаплазмы, бабезии) [1, 5]. Чаще всего 
в клещах выявлялись риккетсии, реже боррелии, 
анаплазмы, вирус клещевого энцефалита и бабез-
ии. Кроме того, в клещах выявлены новые и мало-
известные для здравоохранения Беларуси патоген-
ные агенты, переносимые клещами – возбудитель 
лихорадки Ку, туляремии, бартонеллеза и эрлихио-
за человека [2, 3].

Период начала 1990-х гг. и до настоящего време-
ни характеризуется подъемом численности и, глав-
ное, вирусофорности клещей. Численность иксо-
довых клещей в нашей стране на протяжении по-
следних 10 лет растет с интенсивностью 2,1% в год. 
Зараженность массовых видов клещей I. ricinus 
и D. reticulatus вирусом клещевого энцефалита воз-
росла в отдельных областях с 11 до 30%, заражен-
ность I. ricinus возбудителем Лайм-боррелиоза – 
с 12,6 до 35%, в отдельных регионах этот показа-
тель достигает 60%.

Зараженность клещей патогенными агентами 
наиболее высока в Полесском регионе. Так, заражен-
ность клещей в Брестской области составляет 50,0%, 
в Гомельской – 39,7%, в то время как на севере стра-
ны (Витебская область) этот показатель остается на 
уровне 10,5% [2, 4]. Наиболее часто носителями ин-
фекционных агентов являются клещи I. ricinus, в ко-
торых обнаружены все 9 групп возбудителей.

Цель настоящей работы – установление видово-
го состава, численности и пространственного рас-
пределения пастбищных видов иксодовых клещей 
в природных биотопах Припятского Полесья и сте-
пени их зараженности возбудителями природно-
очаго вых инфекций.
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Методика и объекты исследования
Изучение топографических карт местности, карт 

лесных насаждений и их таксационного описания 
с целью выбора природных биотопов для сбора кле-
щей на территории Припятского Полесья проводи-
лось на базе пяти лесхозов Брестской и Гомельской 
областей. В результате определены четыре природ-
ных биотопа для проведения исследования – сосно-
вые леса, ольшаники, дубравы и луговые биотопы. 

Сбор и изучение видового состава иксодовых 
клещей проводились в сезон активности 2012–2015 
гг. в природных биотопах на территории трех ад-
министративных районов Припятского Полесья: 
Пинского, Лунинецкого и Столинского районов 
Брестской области и двух районов – Мозырского, 
Житковичского – Гомельской области. 

Клещей собирали с растительности с помощью бя-
зевого флага длиной 1,0 и шириной 0,8 м. Собранных 
клещей хранили в гигрокамерах – специально смон-
тированных пробирках, в которых для членистоногих 
была обеспечена оптимальная влажность. 

Исследование клещей на зараженность возбу-
дителями природно-очаговых инфекций проводи-
ли на базе Брестского областного ЦГЭиОЗ, РНПЦ 
эпидемиологии и микробиологии, научно-исследо-
вательской лаборатории лонгитудинальных иссле-
дований Полесского государственного универси-
тета. Исследованию подлежали 505 экземпляров 
иксодид двух видов – 444 экз. I. ricinus и 61 экз. D. re-
ticulatus. Нуклеиновые кислоты из клещей выделя-
ли с помощью наборов реагентов «РИБО-ПРЕП» 
и «РеалБест экстракция 100» (Россия). Выявление 
РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся 
иксодовыми клещами, проводили методом полиме-
разной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального 
времени наборами реагентов «АмплиСенс® TBEV, 
В. burgdorferi si, A. phagocytophilum, Е. chaffeensis / 
E. muris-FL», «РеалБест РНК ВКЭ», «РеалБест ДНК 
Borrelia burgdorferi s. l.», «РеалБест ДНК Anaplasma 
phagocytophilum / Ehrlichia muris, Ehrlichia chaffeen-
sis» (Россия). 

Для выявления антигена возбудителя болезни 
Лайма в иксодовых клещах применяли тест-системы 
для выявления антигена возбудителя болезни Лайма 
в иксодовых клещах методом непрямой иммунофлу-
оресценции «НИМФ−ЛАЙМ−АГ». Методом иммуно-
ферментного анализа (ИФА) исследовались клещи на 
зараженность возбудителем клещевого энцефалита. 

Клещи на зараженность возбудителем туляре-
мии исследовались методом биологической пробы 
на мышах в лаборатории диагностики особо опас-
ных инфекций Брестского областного центра гигие-
ны, эпидемиологии и общественного здоровья. 

Изучение архивных материалов и отчетной доку-
ментации проводилось на базе Брестского област-
ного и Пинского зонального центров гигиены, эпиде-
миологии и общественного здоровья.

Результаты и их обсуждение
Всего с растительности собрано и определено 

3100 экземпляров иксодовых клещей двух видов – 
I. ricinus и D. reticulatus. Сборы в Брестской области за 
исследуемый период составили 2599 клещей, из них 
I. ricinus− 439 самок, 462 самца и 47 нимф, D. reticula-
tus 882 самки, 767 самцов и 2 нимфы. В Гомельской 
области собран 501 клещ: I. ricinus – 429 особей (185 
самцов, 218 самок и 26 нимф), D. reticulatus – 72 клеща, 
среди них 39 самца и 33 самки (рисунок 1).

В исследованных биотопах численность от-
ловленных иксодовых клещей неравномерна. 
Наибольшее их количество собрано в ольсах, наи-
меньшее в дубравах (рисунок 2). 

Самые ранние даты регистрации первых в при-
роде клещей на территории Припятского Полесья 
относятся ко второй декаде февраля 2014 г. для 
D. reticulatus и к первой декаде марта для I. rici-
nus [6]. Последние в природе клещи зарегистриро-
ваны в третьей декаде декабря 2011 г. в Гомельской 
области. В 2015 г. период активности клещей был 
максимально продолжительным для региона 
Припятского Полесья − 284 дня, при средней про-
должительности активности клещей в регионеза за 
отчетные годы в 233,7 дня.

Рисунок 1. – Соотношение иксодовых клещей, собранных на территории Припятского Полесья 
в 2012–2015 гг., по видам и полу
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Рисунок 2. – Численность иксодовых клещей 
в природных биотопах Припятского Полесья 

(сборы 2012–2015 гг.)

Средние показатели численности клещей 
при рекогносцировочных обследованиях изучае-
мых биотопов западной территории Припятского 
Полесья составили от 0,03 экз. на фл. км (II–III де-
кады ноября 2013 г.) до 23,1 экз. на фл. км (I декада 
мая 2013 г.) Самые высокие показатели численно-
сти отмечались в Лунинецком районе в I декаде мая 
2013 г. (58, 5 экз. на фл. км). На рисунке 3 приведены 
данные средней численности клещей по трем райо-
нам Брестской области при ежедекадных рекогнос-
цировочных обследованиях территорий [6].

Сезонная численность клещей I. ricinusи D. reticu-
latus, собранных в природных биотопах Припятского 
Полесья в 2012–2015 гг. неоднозначна для обоих 
видов. Так, максимальное количество клещей D. re-
ticulatus от собранных за весь сезон приходится на 

апрель, май и сентябрь. В остальные месяцы года 
клещи данного вида встречаются редко (рисунок 4). 

Максимальные сборы клещей вида I. ricinus от-
мечались в мае и июне, собрано соответственно 
26,4 и 30,4% в сборах клещей этого вида. В период 
с апреля по июль в сборах обнаруживались нимфы 
I. ricinus.

Соотношение по полу в сборах в разные месяцы 
сезона имело существенные отличия у клещей вида 
D. reticulates. Апрельские сборы клещей D. reticulates 
содержали в 1,14 раза больше самок, чем самцов, 
майские – в 1,82 раза. К осени это соотношение ме-
няется на противоположное – в августовских сборах 
самцов становится больше в 1,36 раза, в сентябрь-
ских – в 1,2 раза. 

Исследованию на зараженность возбуди-
телями природно-очаговых инфекций подвер-
глись 505 клещей (16,3% из числа собранных), из 
них D. reticulatus – 61, I. ricinus – 444 экземпляра. 
Исследовано 1017 проб иксодовых клещей на на-
личие 5 видов возбудителей природно-очаговых 
инфекций, 83 из которых дали положительный ре-
зультат (8,16%).

На носительство генетических маркеров ана-
плазм (A. phagocytophilum), эрлихий (E. Chaffeensis / 
E. muris), спирохет (Borrelia burgdorferi s.l.), вируса КЭ 
(Тisk-borne encephalitis virus) было исследовано 94 
клещей (84 экз. I. ricinus, из них – 35 самцов и 49 са-
мок, 10 экз. D. reticulatus, из них – 1 самец и 9 самок), 
собранных в Пинском и Лунинецком районах. Клещи 
были распределены по пробам (пулам), 12 пулов по 
3–10 клещей в пуле, в зависимости от района и ста-
ции их сбора. Возбудители ИКБ (B. burgdorferi s. l.) 
были обнаружены в 7 пробах иксодовых клещей 
из 12, собранных на территории Пинского (6 био-

Рисунок 3. – Сезонная численность клещей в сборах на территории Пинского, Лунинецкого 
и Столинского районов Брестской области за 2010–2014 гг. 
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проб, 40 самок и 20 самцов) и Лунинецкого районов 
(1 биопроба, 9 самок). 7 проб из 12 оказались за-
раженными возбудителями гранулоцитарного ана-
плазмоза человека (ГАЧ). В 6 пробах одновременно 
были выявлены маркеры ГАЧ и Лайм-боррелиоза. 
Исследование клещей на носительство маркеров 
эрлихий и вируса клещевого энцефалита было не-
гативным. 

В результате индивидуального исследования 
186 экземпляров клещей (136 экз. I. ricinus и 50 экз. 
D. reticulatus) возбудители Лайм-боррелиоза обна-
руживались в 40 пробах. 

Зараженность клещей I. ricinus (4 самки и 3 самца), 
собранных в сосновых биотопах, составила 30,4%. 
Исследованные 4 экземпляра D. reticulatus данного 
биотопа оказались свободными от возбудителей. 

В ольсах зараженность клещей I. ricinus отмеча-
лась на уровне 37,9% (7 самок и 4 самца). В этом 
же биотопе (Лунинецкий район, в окрестностях де-
ревни Вулька-1) 1 самка I. ricinus (3,3%) содержала 
одновременно возбудителей болезни Лайма и ГАЧ, 
что чревато развитием микст-инфекции у лиц после 
присасывания к ним клещей, инфицированных обо-
ими возбудителями. 

Среди клещей I. ricinus, собранных в дубравах, 
генетические маркеры спирохет (B. burgdorferi s. l.) 
были выявлены только у одного самца.

Исследование клещей D. reticulatus (луговые био-
топы) на носительство генетических маркеров ана-
плазм, эрлихий, спирохет, вируса КЭ положительных 
результатов не дало. Отрицательный результат по-
лучен и при исследовании клещей I. ricinus на носи-
тельство маркеров эрлихий и вируса КЭ.

Методом реакции непрямой иммунофлуоресцен-
ции с применением тест-системы для выявления 
антигена возбудителя болезни Лайма в иксодовых 
клещах было исследовано 64 клеща I. ricinus (27 
с положительным результатом, 42,2%). Из них со-
бранные в сосновых лесах Пинского района – 19 
(7 положительных, 36,8%), Столинского – 10 (4 по-
ложительных, 40,0%), Лунинецкого – 35 (16 положи-
тельных, 45,7%). 

Рисунок 4. – Сезонная численность иксодовых 
клещей по видам на территории Припятского 

Полесья (сборы 2012–2015 гг.) 

Методом ИФА на зараженность возбудите-
лем КЭ было исследовано 82 клеща I. ricinus (по 
35 из Пинского и Лунинецкого районов и 12 из 
Столинского). Одна самка, отловленная в сосняке 
Столинского района, оказалась зараженной возбу-
дителем КЭ (8,3%).

На содержание возбудителя туляремии мето-
дом биологической пробы на мышах в лаборатории 
диагностики особо опасных инфекций Брестского 
ЦГЭиОЗ было исследовано 79 иксодовых клещей 
(I. ricinus – 77, D. reticulatus – 2). Из них 52 клеща 
I. ricinus собраны в сосняках, 10 I. ricinus и 2 D. retic-
ulatus – в ольсах Лунинецкого района, 15 I. ricinus – 
в сосняках Столинского района. Все пробы на туля-
ремию показали отрицательный результат.

Выводы
Рекогносцировочные обследования территории 

Припятского Полесья в 2012–2015 гг. показали, что 
самые высокие показатели численности клещей 
(58, 5 экз. на фл. км.) отмечались в I декаде мая 
2013 г. в Лунинецком районе Брестской области. 

Сезон активности иксодовых клещей I. ricinus 
и D. reticulatus на территории Припятского Полесья 
в исследуемый период продолжался с марта по но-
ябрь. Месяцами массового сбора I. ricinus являлись 
июнь и май (30,4 и 26,4% в сборах клещей данного 
вида). В июле количество I. ricinus в сборах резко 
снижалось. У клещей D. reticulatus максимум сбо-
ров приходится на апрель (44,4%) и сентябрь (10%). 
Среди клещей D. reticulatus, собранных в апреле, 
самок было в 1,14 раза больше, чем самцов, в мае – 
в 1,82 раза. В августе самцов в сборах было в 1,36 
раза больше, чем самок, в сентябре эта разница со-
ставила 1,2 раза.

Исследования иксодовых клещей на носитель-
ство патогенных агентов выявили их зараженность 
возбудителями клещевого боррелиоза, гранулоци-
тарного анаплазмоза человека, клещевого энцефа-
лита. 
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