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Резюме
Цель: выявление генетических маркеров Borrelia 

burgdorferi sensu lato, Rickettsia spp. SFG, Anaplasma 
phagocytophilum, Ehrlichia сhaffeensis/E. muris, Coxiella 
burnetii и вируса клещевого энцефалита в иксодовых кле-
щах и органах диких мелких млекопитающих, собранных 
и отловленных в 2020–2023 гг. на территории Курорт-
ного района г. Санкт-Петербурга.

Материалы и методы: образцы иксодовых клещей 
и органов диких мелких млекопитающих методом поли-
меразной цепной реакции в режиме реального времени 
были исследованы на наличие генетического материала 
возбудителей «клещевых» инфекций. Сбор иксодовых 
клещей и отлов диких мелких млекопитающих осущест-
влялись на территории Курортного района г. Санкт-
Петербурга в период 2020–2023 гг. Исследование про-
водилось с использованием коммерческих тест-систем.

Результаты: общие уровни зараженности иксодо-
вых клещей и диких мелких млекопитающих в отноше-
нии B. burgdorferi s.l. составили 23,7% и 5,2% соответ-
ственно; Rickettsia spp. SFG – 11,5% и 0,9%; E. chaffensis/ 
E. muris – 4,0% и 0,0%; A. phagocytophilum – 1,6% 
и 0,6%; C. burnetii – 3,3% и 5,2%; вируса клещевого эн-
цефалита – 0,2% и 0,0%. Общая зараженность клещей 
2 и более патогенами составила 6,6%, наиболее рас-
пространенными комбинациями микст-инфекций были: 
B. burgdorferi s.l. + Rickettsia spp. SFG, B. burgdorferi s.l. + 
C. burnetii и B. burgdorferi s.l. + E. chaffensis/ E. muris. 

Заключение: полученные результаты свидетель-
ствуют о существовании активных природных очагов 
инфекций, передающихся клещами, на территории Ку-
рортного района г. Санкт-Петербурга и обосновывают 
целесообразность проведения постоянного энтомоло-
го-зоологического мониторинга и усовершенствование 
мер профилактики в отношении «клещевых» инфекций. 

Ключевые слова: иксодовые клещи, дикие мелкие 
млекопитающие, Borrelia burgdorferi sensu lato, Rickettsia 
spp. SFG, Ehrlichia spp., Coxiella burnetii, Anaplasma 
phagocytophilum, вирус клещевого энцефалита. 

Abstract
The purpose of this study was to identify the genetic 

markers of Borrelia burgdorferi sensu lato, Rickettsia spp. 
SFG, Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia caffeensis/ 
E. muris, Coxiella burnetii, and tick-borne encephalitis virus 
(TBE) in ixodes ticks and organs of wild small mammals col-
lected and captured in 2020-2023 in the Kurortny district of 
St. Petersburg.

Materials and methods. Samples of ixodes ticks and or-
gans of wild small mammals were examined by real-time PCR 
for the presence of genetic material of the causative agents 
of tick-borne infections. Ixodes ticks were collected and wild 
small mammals were captured in the Kurortny district of St. 
Petersburg in the period 2020-2023. The study was conducted 
using commercial test systems.

Results. The overall infection rates of ixodes ticks and 
wild small mammals in relation to B. burgdorferi s.l. were 
23.7% and 5.2%, respectively; Rickettsia spp. SFG – 11.5% 
and 0.9%; E. chaffensis/ E. muris – 4.0% and 0.0%; A. 
phagocytophilum – 1.6% and 0.6%; C. burnetii – 3.3% and 
5.2%; tick–borne encephalitis virus – 0.2% and 0.0%. The 
total infection rate of ticks with two or more pathogens was 
6.6%, the most common combinations of mixed infections 
were: B. burgdorferi s.l. + Rickettsia spp. SFG, B. burgdorferi 
s.l. + C. burnetii and B. burgdorferi s.l. + E. chaffensis/ E. 
muris. 

Conclusion. The results obtained indicate the existence 
of active natural foci of tick-borne infections in the Kurortny 
district of St. Petersburg and substantiate the expediency of 
continuous entomological and zoological monitoring and im-
provement of preventive measures against tick-borne infec-
tions.

Key words: ixodid ticks, wild small mammals, Borrelia 
burgdorferi sensu lato, Rickettsia spp. SFG, Ehrlichia spp., 
Coxiella burnetii, Anaplasma phagocytophilum, tick-borne 
encephalitis virus.
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Введение

Инфекции, передающиеся клещами, являются 
серьезной проблемой общественного здравоох-
ранения во многих странах, в том числе в России, 
ввиду их широкого распространения, трудностей 
диагностики, ухудшения качества жизни при раз-
витии хронических форм, отсутствия специфичес-
ких методов профилактики и возможного леталь-
ного исхода при тяжелом клиническом течении 
некоторых инфекций данной группы [1]. 

Нозоареал «клещевых» инфекций расширяет-
ся в связи с ростом численности клещей и расши-
рением их географического распространения под 
влиянием множества абиотических, биотических 
и антропогенных факторов, в том числе измене-
ний климата [2, 3]. 

На территории Северо-Запада Российской Фе-
дерации основными переносчиками «клещевых» 
инфекций являются Ixodes persulcatus и I. ricinus. 
Иксодовые клещи в фазе развития личинки и ним-
фы в основном присасываются к мелким грызунам 
или птицам, взрослые особи присасываются к бо-
лее крупным позвоночным. Питаясь кровью мле-
копитающих, клещи могут заражаться патогенами 
на любой стадии своего развития [4]. В связи с этим 
было высказано предположение, что увеличение 
численности и расширение диапазона резервуар-
ных хозяев среди диких животных может играть 
важную роль в распространении «клещевых» забо-
леваний [5, 6].

Дикие мелкие млекопитающие, главным образом 
грызуны, принимают непосредственное учас тие 
в поддержании природных очагов инфекций: они 
являются резервуарными хозяевами и/или источни-
ками возбудителей некоторых природно-очаговых 
инфекций, а также прокормителями кровососущих 
членистоногих-переносчиков инфекций [7]. Мелкие 
млекопитающие представляют собой весьма разно-
образную группу наземных позвоночных, распро-
страненных повсеместно. Они хорошо адаптиро-
ваны к различным типам среды обитания, включая 
урбанизированные районы, и являются связующим 
звеном между дикими и антропогенными экосисте-
мами благодаря частому перемещению этих живот-
ных между жилищами людей и естественной средой 
[4]. Численность диких мелких млекопитающих яв-
ляется немаловажным фактором, влияющим на за-
болеваемость «клещевыми» инфекциями, и зависит 
от множес тва различных факторов, таких как хищ-
ничество, доступность пищи и др. [4,8]. 

Согласно данным официальной статистики, по-
лученным из форм федерального статистическо-
го наблюдения № 2 «Сведения об инфекционных 
и паразитарных заболеваниях», среди природно-
очаговых заболеваний в Санкт-Петербурге наи-
более распространены «клещевые» инфекции. 

За 10 лет (2014–2023 гг.) наибольшее число заре-
гистрированных случаев приходится на иксодо-
вые клещевые боррелиозы (ИКБ – 3309 случаев, 
среднемноголетний показатель заболеваемости 
(СМПЗ) составляет 6,16 на 100 тыс. населения 
(95% ДИ 4,69÷7,63)) и клещевой вирусный энце-
фалит (КВЭ – 468 случаев, СМПЗ – 0,88 (95% ДИ 
0,69÷1,08)). За данный период регистрировались 
лишь единичные случаи заболеваний моноци-
тарным эрлихиозом человека (МЭЧ – 2 случая, 
СМПЗ – 0,004 (95% ДИ 0,00÷0,20)), лихорадкой Ку 
(2 случая, СМПЗ – 0,004 (95% ДИ 0,00÷0,20)) и гра-
нулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ – 
1 случай, СМПЗ – 0,002 (95% ДИ 0,00÷0,20)). За пе-
риод 2014–2023 гг. было зарегистрировано 153 850 
случаев обращения за медицинской помощью по 
поводу присасывания клещей, среднемноголетний 
показатель обращаемости (СМПО) составил 285,80 
на 100 тыс. населения (95% ДИ 250,28÷321,32). При 
этом данные о превалентности клещей и их про-
кормителей в отношении «клещевых» патогенов 
на территории г. Санкт-Петербурга ограничены 
[9–12].

Курортный район г. Санкт-Петербурга являет-
ся эндемичной территорией по «клещевым» ин-
фекциям, что связано с рядом факторов: большие 
площади лесопарковых и парковых зон, популяр-
ность данного района среди горожан для отдыха 
в весенне-летний период, большое количество 
оздоровительных и рекреационных учреждений, 
возрастающая частота посещений природных 
очагов населением. Курортный район является 
одним из наиболее заселенных клещами районов 
г. Санкт-Петербурга, и значительная доля постра-
давших от присасывания клещей в черте города 
ежегодно приходится на этот район [9,11].

Постоянный мониторинг за инфицированностью 
иксодовых клещей и диких мелких млекопитающих 
«клещевыми» патогенами является необходимым 
инструментом для оценки риска заболеваемости 
людей и для совершенствования профилактических 
мероприятий в отношении этих инфекций.

Цель исследования – выявление генети-
ческих маркеров Borrelia burgdorferi sensu lato, 
Rickettsia spp. SFG, Anaplasma phagocytophilum, 
Ehrlichia сhaffeensis/ E. muris, Coxiella burnetii и ви-
руса клещевого энцефалита (ВКЭ) в иксодовых 
клещах и органах диких мелких млекопитающих, 
собранных и отловленных в 2020–2023 гг. на тер-
ритории Курортного района г. Санкт-Петербурга.

Задачи исследования:

1. Изучить инфицированность иксодовых кле-
щей, собранных на территории Курортного райо-
на г. Санкт-Петербурга в 2021–2023 гг., в отноше-
нии «клещевых» инфекций.
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2. Изучить инфицированность диких мелких 
млекопитающих, отловленных на территории 
Курортного района г. Санкт-Петербурга в 2020–
2023 гг., в отношении «клещевых» инфекций.

3. Сравнить полученные результаты с ранее 
опубликованными данными.

4. Оценить активность природных очагов на тер-
ритории Курортного района г. Санкт-Петербурга.

Материалы и методы исследования

На наличие генетического материала возбу-
дителей ИКБ, риккетсиозов группы клещевых 
пятнистых лихорадок (КПЛ), ГАЧ, МЭЧ, лихо-
радки Ку и КВЭ было исследовано в общей слож-
ности 1226 иксодовых клеща и 325 диких мел-
ких млекопитающих, собранных и отловленных 
в 2020–2023 гг. на территории Курортного района 
г. Санкт-Петербурга (рис.). 

Исследованные клещи принадлежали к 2 ви-
дам: I. ricinus – 553 (45,1%) и I. persulcatus – 673 
(54,9%). Дикие мелкие млекопитающие при-
надлежали к 7 видам: рыжая полевка (Myodes 
glareolus) – 228 (70,2%), мышь желтогорлая 
(Apodemus flavicollis) – 82 (25,2%), лесная мышь 
(Apodemus uralensis) – 4 (1,2%), бурозубка обык-
новенная (Sorex araneus) –7 (2,2%), полевая мышь 
(Apodemus agrarius) – 2 (0,6%), кутора обыкновен-
ная (Neomys fodiens) – 1 (0,3%), полевка обыкно-
венная (Microtus arvalis) – 1 (0,3%).

Сбор иксодовых клещей осуществлялся в соот-
ветствии с МУ 3.1.3012-12 «Сбор, учет и подготов-

ка к лабораторному исследованию кровососущих 
членистоногих в природных очагах опасных ин-
фекционных болезней». 

Голодные клещи собирались в 2021–2023 гг. 
с мая по июль, что охватывает сезоны активности 
обоих видов иксодовых клещей. Сбор проводи-
ли в ясную погоду преимущественно на луговых 
и лесных участках на фланелевый флаг размером 
60×100 см. В качестве единицы учета применяли 
длину маршрута 1 км. Собранных клещей поме-
щали в индивидуальные пластиковые пробирки 
с завинчивающейся крышкой и доставляли в ла-
бораторию. Идентификацию клещей по стадиям 
развития, виду и полу проводили с помощью сте-
реомикроскопа по стандартной методике [13]. 

Отлов диких мелких млекопитающих осуществ-
ляли в соответствии с МУ 3.1.1029-01 «Отлов, учет 
и прогноз численности мелких млекопитающих 
и птиц в природных очагах инфекций» в 2020–
2023 гг. с помощью давилок Геро в качестве при-
манки использовали кусочки хлебных корок, сма-
занные растительным маслом. После определения 
видовой принадлежности тушки помещали в ин-
дивидуальные бязевые мешочки с сопроводитель-
ными этикетками и транспортировали в лаборато-
рию. Затем зверьков вскрывали для отбора проб 
внутренних органов (сердца, печени, селезенки, 
почек, легких и головного мозга). 

Все клещи и пробы органов были исследованы 
индивидуально. Образцы помещали в индивиду-
альные пробирки с 400 мкл стерильного 0,9% рас-

Рис. Места сбора клещей и отлова диких мелких млекопитающих: 1 – г. Сестрорецк, коттеджный поселок 
«Жемчужина Разлива»; 2 – п. Лисий Нос; 3 – п. Серово, СОЛ «Луч»; 4 – п. Смолячково, ДОЛ «Березка-Курорт»;  
5 – п. Смолячково, ДОЛ «Ласточка»; 6 – п. Смолячково, ДОЛ «Юный строитель»; 7 – п. Солнечный, пляж 
«Ласковый»; 8 – п. Солнечный, ДНП «Солнечное-3»
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твора NaCl. В каждую пробирку добавляли 2 сте-
рильных стальных шарика диаметром 4,5 мм. Про-
бы гомогенизировали с помощью механическо-
го гомогенизатора FastPrep-24 (MP Biomedicals, 
США) на скорости 4 м/с в течение 1 мин. После 
центрифугирования гомогенатов в течение 2 мин 
на скорости 14 000 об/мин, 100 мкл надосадочной 
жидкости отбирали для выделения нуклеиновых 
кислот (НК). Выделение НК производилось с по-
мощью комплекта реагентов для выделения РНК/
ДНК «РИБО-преп» (ФБУН ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора, г. Москва) согласно инструк-
ции производителя. 

На наличие генетического материала возбуди-
телей ИКБ, ГАЧ и МЭЧ были исследованы образ-
цы печени, сердца, селезенки и головного мозга 
диких мелких млекопитающих, возбудителей ли-
хорадки Ку – образцы легких, селезенки и голов-
ного мозга, риккетсиозов группы КПЛ – образцы 
селезенки, КВЭ – образцы головного мозга. 

Исследование проводилось методом ПЦР в ре-
жиме реального времени на приборе CFX96 C1000 
TouchTM (Bio-Rad, США) с использованием следу-
ющих коммерческих наборов реагентов: «Ампли-
Сенс® TBEV, B. burgdorferi sl, A. phagocytophilum, 
E. сhaffeensis/ E. muris-FL», «АмплиСенс® 
Rickettsia spp. SFG-FL» и «АмплиСенс® Coxiella 
burnetii-FL» (ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспо-
требнадзора, г. Москва) согласно инструкциям 
производителей. 

Статистический анализ полученных данных 
проводился с использованием пакетов приклад-
ных программ Microsoft Excel 2016. Превалент-
ность выражена в процентах. Различия считались 
значимыми при p ≤ 0,05.

Результаты исследования

Результаты исследований клещей и диких мел-
ких млекопитающих на зараженность изучае-
мыми бактериальными и вирусными патогенами 
представлены в таблицах 1 и 2. 

Общая инфицированность клещей как мини-
мум одним патогеном составила 34,0%. Заражен-
ность I. persulcatus была выше, чем I. ricinus, – 
34,9% и 32,9% соответственно (p < 0,001). Уровень 
зараженности самок клещей составил 38,1% и был 
выше, чем у самцов, – 30,2% (p = 0,002). 

Уровень зараженности клещей различными 
патогенами существенно различается. Наибо-
лее высокие показатели превалентности выяв-
лены для B. burgdorferi s.l. и Rickettsia spp. SFG, 
затем следуют E. chaffensis/ E. muris, C. burnetii, 
A. phagocytophilum и ВКЭ. 

Более высокая зараженность I. persulcatus по 
сравнению с I. ricinus отмечается для следующих 
патогенов: B. burgdorferi s.l. (30,8% и 15,2% соответ-
ственно (p < 0,001); C. burnetii (4,1% и 2,1% соответ-
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ственно (p = 0,04) и E. chaffensis/ E. muris (p < 0,001). 
В отношении остальных патогенов наблюдалась 
обратная тенденция. Зараженность I. ricinus была 
выше, чем I. persulcatus для Rickettsia spp. SFG (20,3% 
и 2,9% соответственно (p < 0,001); A. phagocytophilum 
(2,6% и 0,0% соответственно (p = 0,002). 

Уровень зараженности самок клещей был выше, 
чем самцов для B. burgdorferi s.l. (26,4% и 21,3% соот-
ветственно (p = 0,018) и Rickettsia spp. SFG (14,6% 
и 8,8% соответственно (p = 0,002). Статистически 
значимых отличий в зараженности клещей различ-
ного пола другими патогенами не выявлено. 

Наиболее высокие уровни зараженности иксо-
довых клещей B. burgdorferi s.l., C. burnetii и ВКЭ 
отмечались в 2021 г., Rickettsia spp. SFG – в 2023 г. 
Самые низкие показатели инфицированности ик-
содовых клещей B. burgdorferi s.l., C. burnetii были 
в 2023 г., Rickettsia spp. SFG – в 2021 г.

Общая зараженность клещей 2 и более па-
тогенами составила 6,6%, при этом микст-
инфицированность I. ricinus была выше, чем 
I. persulcatus – 4,8% и 3,9% соответственно 
(p < 0,001). Статистически значимых отличий 
в микст-инфицированности самок и самцов кле-
щей не выявлено. Всего было обнаружено 9 раз-
личных комбинаций микст-инфекции, из них наи-
более распространенными были: B. burgdorferi s.l. 
+ Rickettsia spp. SFG, B. burgdorferi s.l. + C. burnetii 
и B. burgdorferi s.l. + E. chaffensis/ E. muris (табл. 3).

Таблица 3

Результаты исследования клещей на 
зараженность двумя и более патогенами 

Комбинации Микст-
инфицированность 

клещей (%)

B. burgdorferi s.l. + Rickettsia spp. SFG + 
C.burnetii

0,21

B. burgdorferi s.l. + A. phagocytophilum 0,20

B. burgdorferi s.l. + E. chaffensis/ E. muris 1,60

B. burgdorferi s.l. + Rickettsia spp. SFG 1,99

B. burgdorferi s.l. + C. burnetii 1,05

A. Phagocytophilum + E. chaffensis/  
E. muris 

0,20

A. Phagocytophilum + Rickettsia spp. SFG 0,60

Rickettsia spp. SFG + E. chaffensis/  
E. muris

0,40

Rickettsia spp. SFG + C.burnetii 0,10

Общая зараженность клещей 2 и более 
патогенами 

6,61

Доля диких мелких млекопитающих, содержа-
щих генетический материал как минимум 1 пато-
гена составила 11,7%. Общая зараженность Myodes 
glareolus составила 11,8%, Apodemus flavicollis – 
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12,2%, Sorex araneus – 14,3%. Среди грызунов дру-
гих видов зараженных особей не выявлено.

Уровень зараженности диких мелких млеко-
питающих различными патогенами существен-
но различается. Наиболее высокие показатели 
превалентности выявлены для B. burgdorferi s.l 
и C. burnetii, затем следуют Rickettsia spp. SFG 
и A. phagocytophilum. Грызунов, инфицированных 
E. chaffensis/ E. muris и ВКЭ не выявлено.

Установлено, что инфицированность боррелия-
ми A. flavicollis была выше, чем M. glareolus – 7,31% 
и 4,8% соответственно (p < 0,001). Статистически 
значимых отличий в зараженности диких мелких 
млекопитающих различных видов другими патоге-
нами не выявлено.

Наиболее высокие уровни зараженности ди-
ких мелких млекопитающих A. phagocytophilum 
и C. burnetii отмечались в 2020 г., Rickettsia spp. 
SFG – в 2022 г., B. burgdorferi s.l. – в 2023 г. 

В организме мелких млекопитающих ДНК 
B. burgdorferi s.l была обнаружена во всех исследуе-
мых органах, но с разной частотой. Наиболее часто 
(у 15 из 17 зараженных животных) генетические 
маркеры выявлялись в тканях сердца. При этом 
10 из 17 животных имели признаки генерализован-
ной инфекции с поражением 2 и более органов.

У всех диких мелких млекопитающих, заражен-
ных A. Phagocytophilum, наблюдалось полиорганное 
поражение: сердце, печень, головной мозг у 1 особи 
и сердце, селезенка, головной мозг у другой особи.

Генетический материал C. burnetii обнаружи-
вался в тканях головного мозга, селезенки и легких 
мелких млекопитающих. Наиболее часто (у 8 из 17 
зараженных животных) ДНК выявлялась в легких. 

Одна M. glareolus оказалась инфицирована сра-
зу 2 патогенами – B. burgdorferi s.l и C. burnetii.

Обсуждение

Общепризнанно, что дикие мелкие млекопи-
тающие могут служить резервуарами для многих 
зоонозных инфекций, однако данные об их ин-
фицированности «клещевыми» патогенами очень 
ограничены [13,15]. В данном исследовании была 
изу чена зараженность 2 видов иксодовых клещей 
и 7 видов диких мелких млекопитающих, собран-
ных и отловленных на территории Курортного 
района г. Санкт-Петербурга в 2020–2023 гг., не-
которыми патогенами: B. burgdorferi s. l., Rickettsia 
spp. SFG, A. phagocytophilum, E. сhaffeensis/ 
E. muris, C. burnetii и ВКЭ. Насколько нам известно, 
это первое комплексное исследование зараженно-
сти диких мелких млекопитающих и клещей одно-
временно возбудителями нескольких инфекций 
на территории г. Санкт-Петербурга. 

На территории Курортного района г. Санкт-
Петербурга по видовому составу клещей отмеча-
лось незначительное преобладание I. persulcatus 

над I. ricinus. В более ранних исследованиях, про-
веденных на этой же территории, I. persulcatus со-
ставлял 91,7%, а I. ricinus только 8,3% [9]. Это может 
быть связано с точками сбора клещей, отличными 
от предыдущего исследования, а также временем 
сбора, так как I. ricinus и I. persulcatus имеют неко-
торые различия в периодах активности [15].

В 2020–2023 гг. наблюдаются значительные коле-
бания уровней инфицированности иксодовых кле-
щей и диких мелких млекопитающих «клещевыми» 
патогенами, что может быть связано с различными 
факторами: природно-климатическими условия-
ми [16], доступностью и обилием пищи для мелких 
млекопитающих [4, 8], некоторыми особенностями 
передачи и распространения патогенов [17] и др. Од-
нако исследуемый период довольно короткий, что 
не позволяет судить о каких-либо тенденциях к из-
менению показателя зараженности клещей и диких 
мелких млекопитающих на данной территории.

Показатели зараженности клещей различными 
патогенами отличаются от тех, о которых сообща-
лось в других исследованиях на этих территори-
ях. Так, зараженность клещей B. burgdorferi s.l. на 
территории Курортного района значительно выше 
опубликованной ранее – 9,33% [10]. Напротив, по-
лученные нами уровни превалентности клещей 
в отношении A. phagocytophilum и C. burnetii ниже 
показателей, о которых сообщалось ранее на тер-
ритории г. Санк-Петербурга – 12,2% [12] и 6,36% 
[18]. Уровни зараженности клещей E. chaffensis/ 
E. muris и ВКЭ в целом соответствуют ранее опуб-
ликованным данным – 0,14% и 0,5% [12,19]. 

Уровень зараженности самок B. burgdorferi s.l. 
и Rickettsia spp. SFG выше, чем самцов, что гово-
рит об их большей эпидемиологической значи-
мости для данных инфекционных агентов. Кроме 
того, самки в сравнении с самцами чаще присасы-
ваются к человеку и имеют более длительный пе-
риод кровососания [20,21], что увеличивает веро-
ятность передачи инфекции человеку.

Более высокая зараженность I. persulcatus по срав-
нению с I. ricinus B. burgdorferi s.l., E. chaffensis/ E. muris, 
C. burnetii согласуется с данными других исследова-
ний и может быть связана с тем, что I. persulcatus яв-
ляется эпидемически более активным в отношении 
данных инфекционных агентов [22, 23].

Общая зараженность клещей 2 и более пато-
генами составила 6,6%, что согласуется с данны-
ми других авторов. Микст-зараженность клещей 
различными патогенами повышает вероятность 
передачи человеку этих возбудителей, что приво-
дит к повышению уровней заболеваемости соот-
ветствующими инфекциями [24].

Для продолжительного существования при-
родного очага «клещевых» инфекций необходим 
обмен патогенами между клещами и мелкими мле-
копитающими – их прокормителями. При этом 
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резервуарный потенциал различных видов мелких 
млекопитающих определяется их численностью, 
а также приуроченностью к биотопам, характер-
ным для клещей. На территории Курортного райо-
на г. Санкт-Петербурга в поддержании циркуляции 
«клещевых» патогенов принимают участие лишь 
некоторые из обитающих в регионе видов диких 
мелких млекопитающих. Ведущую роль в каче-
стве резервуара этих патогенов играют наиболее 
многочисленные виды M. glareolus, A. flavicollis и 
S. araneus. Эти 3 вида являются основными про-
кормителями преимагинальных стадий иксодовых 
клещей на территории северо-запада России, что 
также подчеркивает их значимость для поддержа-
ния природных очагов исследуемых инфекций [14].

Показатели зараженности диких мелких млеко-
питающих некоторыми патогенами отличаются от 
тех, о которых сообщалось в более ранних исследо-
ваниях. Так, на территории лесопарковых зон Санкт-
Петербурга зараженность мелких млекопитающих 
C. burnetii составляла 7,6%, при этом в Курортном 
районе зараженных особей обнаружено не было 
[25]. В Ленинградской области среди диких мелких 
млекопитающих до 31,9% особей M. glareolus и 20,5% 
особей A. uralensis были инфицированы боррелиями 
в зависимости от сезона [14], что значительно выше 
показателей, полученных в нашей работе.

Дикие мелкие млекопитающие как прокормите-
ли клещей принимают важное участие в поддержа-
нии циркуляции B. burgdorferi s.l., C. burnetii и ВКЭ. 
Для Rickettsia spp. SFG, E. chaffensis/ E. muris и A. 
phagocytophilum, по данным некоторых исследований, 
мелкие млекопитающие не имеют столь существенно-
го значения, что объясняет низкие показатели прева-
лентности грызунов в отношении этих патогенов [26].

Заключение

Результаты нашего исследования свидетель-
ствуют о существовании активных природных 
очагов инфекций, передающихся клещами, на тер-
ритории Курортного района г. Санкт-Петербурга 
и обосновывают целесообразность проведения 
постоянного энтомолого-зоологического монито-
ринга в отношении «клещевых» инфекций. 

Постоянное наблюдение за активностью при-
родных очагов позволяет своевременно выявить 
предвестников осложнения эпидемической ситу-
ации и предпринять меры для повышения эффек-
тивности проводимых профилактических меро-
приятий с целью обеспечения эпидемиологиче-
ского благополучия населения.
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