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Резюме. В статье приведены обзорные данные о трансмиссивных болезнях инфекционной и инвази-
онной природы, переносчиками возбудителей которых являются клещи. Показана их значимость как для 
населения эндемичных стран, так и для сельскохозяйственной отрасли. Описаны болезни и роль в их пе-
редаче именно иксодовых клещей (болезнь Лайма (клещевой боррелиоз), моноцитарный эрлихиоз челове-
ка, гранулоцитарный анаплазмоз человека, клещевой энцефалит, туляремия, бабезиоз (пироплазмоз), 
сыпной клещевой тиф, возвратный клещевой тиф, анаплазмоз животных, Крымская геморрагическая ли-
хорадка, Астраханская пятнистая лихорадка, пятнистая лихорадка Скалистых гор, лихорадка Цуцугаму-
ши, лихорадка Западного Нила, Марсельская лихорадка, Североазиатский клещевой риккетсиоз, везику-
лезный риккетсиоз, Ку-лихорадка (коксиеллез) и др.). Указано видовое разнообразие иксодид, отдельные 
климато-географические, экологические и биологические особенности распространения клещей, эпизо-
отологические особенности вызываемых ими болезней. Приведены данные по видовому разнообразию 
иксодид на территории Республики Беларусь

Ключевые слова: трансмиссивные болезни, иксодовые клещи, переносчики, инфекции, инвазии.
Summary. The article provides an overview of transmissible diseases of an infectious and invasive nature, 

the carriers of which pathogens are ticks. Their significance is shown both for the population of endemic countries 
and for the agricultural industry. The diseases and the role of ixodid ticks in their transmission are described. 
(Lyme disease (tick-borne borreliosis), human monocytic ehrlichiosis, human granulocytic anaplasmosis, tick-
borne encephalitis, tularemia, babesiosis (piroplasmosis), tick-borne typhus, relapsing tick fever, animal anapla-
smosis, Crimean hemorrhagic fever, Astrakhan spotted fever, Rocky Mountain spotted fever, Tsutsugamushi 
fever, West Nile fever, Marseilles fever, North Asian tick-borne rickettsiosis, vesicular rickettsiosis, Q fever 
(coxiellosis) and others). Species diversity of ixodids, individual climatic-geographical, ecological and biological 
features of the distribution of ticks, epizootological features of the diseases they cause are indicated. The data  
on the species diversity of ixodid and on the territory of the Republic of Belarus are given.

Keywords: vector-borne diseases, ixodid ticks, vectors, infections, infestations.

Иксодовые клещи играют важную роль в качестве переносчиков возбудителей многих 
болезней животных и человека [1–4]. В середине прошлого столетия академик Е. Н. Павлов-
ский проанализировал и систематизировал накопившиеся сведения о переносчиках разного 
рода заразных болезней кровососущими членистоногими и выделил особую группу – транс-
миссивные болезни [5]. По последним данным [1, 2, 6] от трансмиссивных болезней, состав-
ляющих более 17 % всех инфекционных болезней, в мире ежегодно умирает более 700 000 че-
ловек. По отношению ко многим трансмиссивным заболеваниям (болезнь Лайма (клещевой 
боррелиоз), моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека, кле-
щевой энцефалит, туляремия, бабезиоз (пироплазмоз), сыпной клещевой тиф, возвратный 
клещевой тиф, анаплазмоз животных, Крымская геморрагическая лихорадка, Астраханская 



146

пятнистая лихорадка, пятнистая лихорадка Скалистых гор, лихорадка Цуцугамуши, лихо-
радка Западного Нила, Марсельская лихорадка, Североазиатский клещевой риккетсиоз, ве-
зикулезный риккетсиоз, Ку-лихорадка (коксиеллез) и др.) иксодиды являются специфически-
ми и практически единственными переносчиками их возбудителей [7–9]. 

В процессе длительной эволюции у иксодид (Ixodidae) развился особенный комплекс 
морфофункциональных адаптаций к кровососанию и эктопаразитизму, в первую очередь, на 
млекопитающих и птицах [1, 2]. Для иксодовых клещей характерно многообразие жизнен-
ных циклов по их общей продолжительности, сезонной активности голодных особей, рас-
пространению диапаузы и ее значению в переживании в неблагоприятных условиях, по чис-
лу сменяемых хозяев и месту линьки (трех-, двух- и однохозяинные). В мире описано более 
40 000 видов клещей (Аcari), при этом семейство клещей (Ixodidae) представляет небольшую 
группу, состоящую из 680 видов, относимых к 2 подсемействам и 14 родам [1, 2, 4, 9]. 

Первые специальные исследования по изучению географического распространения иксо-
довых клещей в Беларуси, распределению иксодид в различных биотопах, выявлению про-
кормителей и степени зараженности их паразитами проводились И. Т. Арзамасовым в 50–
60-х гг. прошлого столетия [3]. Именно тогда, в 1960-е гг., было определено, что в различных 
природных климато-географических биоценозах Беларуси циркулирует девять видов иксо-
довых клещей (I. ricinus, I. persulcatus, I. trianguliceps, I. apronophorus, I. crenulatus, H. punc-
tata, H. concinna, D. reticulatus, D. marginatus) [14]. Позднее Б. П. Савицкий и соавторы уточ-
нили, что на территории Беларуси обитают 12 видов иксодовых клещей [5, 9, 10]. Так счита-
ется и по сегодняшний день. 

В Европе зарегистрировано 15 заболеваний, передаваемых клещами, и 7 из них могут пора-
жать человека. Эти инфекции включают болезнь Лайма (боррелиоз) и клещевой энцефалит 
[1, 6]. В последние десятилетия в Европе отмечается значительный рост клещевого энцефа-
лита среди животных и людей. В некоторых странах за последние 20 лет зарегистрировано 
увеличение числа случаев клещевого энцефалита в 30 раз. В странах Средиземноморья по-
вышается частота эрлихиоза у собак, а в Великобритании отмечен пятикратный рост встре-
чаемости болезни Лайма [1, 7].

Кроме того, изменяется географический ареал заболеваний, передаваемых клещами.  
В наши дни клинические случаи регистрируются и в регионах, где прежде они не встреча-
лись. Так, в Германии и Нидерландах отмечена вспышка пироплазмоза. В Великобритании  
у животных, вернувшихся вместе с владельцами из теплых стран, регистрируют лейшманиоз, 
эрлихиоз, пироплазмоз и дирофиляриоз [1, 4, 6, 9].

В последние годы приобретает актуальность пироплазмоз (бабезиоз) собак, который ши-
роко распространен по всему миру, преобладая в тропиках и странах Средиземноморья. 
Случаи регистрации заболевания были описаны, начиная с конца XIX века, во многих странах 
Европы, Африки, Азии и Америки. Кроме того, согласно статистическим данным, в течение 
последних 10 лет заболеваемость собак бабезиозом возросла в несколько раз [2, 4, 7]. Изме-
нения климато-метеорологических условий в Европе, в том числе в Респуб лике Беларусь,  
в течение последних 25 лет (возрастание среднегодовых значений температуры воздуха вес-
ной, летом, осенью и даже зимой, высокая влажность) способствовали повышению числен-
ности популяций иксодовых клещей. что прямым образом повлияло на рост заболеваемости 
собак бабезиозом за вышеуказанный период практически на 20 % [2, 5, 9]. 

Каждый год в Европе регистрируется около 5000–12 000 случаев клещевого энцефалита. 
Об увеличении числа случаев заболевания сообщают Эстония, Латвия, Литва, Чешская Рес-
публика и Словения. Клещевой энцефалит также широко распространен в Российской Феде-
рации, при этом российские штаммы вирусов вызывают более тяжелые формы заболевания, 
чем штаммы из Центральной Европы. 

Болезнь Лайма, или клещевой боррелиоз, является также опасным природноочаговым 
трансмиссивным заболеванием. Клещевой бореллиоз – относительно новая зоонозная инфек-
ция. Впервые она описана у людей в 1975 г. в городе Лайм, в штате Коннектикут, США. Пер-
вый случай болезни Лайма у собак описал Лиссеман в 1984 г. 
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На территории Республики Беларусь основное эпидемическое значение имеют клещи 
Ixodes ricinus и Dermacentor reticulatus. Представители этих семейств характеризуются чрез-
вычайно широким кругом «прокормителей» (животные – человек) и наибольшей степенью 
агрессивности. По данным различных исследований, в нашей стране инфицированы до 50 % 
клещей: вирусом клещевого энцефалита, боррелиями, анаплазмами, эрлихиями, бабезиями, 
риккетсиями.

В последнее десятилетие пристальное внимание ученых-специалистов обращено к изуче-
нию эрлихиозов и анаплазмозов человека и животных, которые являются риккетсиозным 
заболеванием. Возбудители эрлихиозов обнаружены во всех странах земного шара. Считает-
ся, что основными переносчиками эрлихиозов и анаплазмозов являются иксодовые клещи 
Dermacentor variabilis, Ixodes persulcatus и Ixodes pacificus [3, 6]. Юго-Восточный регион Се-
верного Кавказа является северной границей ареала тейлериоза. В Дагестане этим заболе-
ванием болеет в основном крупный рогатый скот в равнинном, предгорном поясах. Небла-
гополучная обстановка по тейлериозу среди крупного рогатого скота отмечалась в Турции,  
в частности, вокруг Анкары и прилежащих регионах. Возбудитель заболевания – Theileria 
annulata – обнаружен в слюнных железах клещей Hyalomma anatolicum anatolicum, Hyalomma 
anatolicum excavatum, Hyalomma marginatum, Hyalomma detritum, собранных с больных жи-
вотных. В конце прошлого столетия вспышка тейлериоза была зарегистрирована на терри-
тории Ирана, где по сей день сохраняется высокая заболеваемость среди крупного рогатого 
скота [1, 4, 7, 9]. 

Серьезную проблему в странах с тропическим и субтропическим климатом представля-
ют арбовирусные инфекции, в частности, Конго-Крымская геморрагическая лихорадка, ко-
торая является эндемической в Африке, на Балканах, на Ближнем Востоке и в азиатских стра-
нах к югу от 50-й параллели северной широты – географической границы распространенно-
сти клеща. Основные переносчики заболевания – клещи Hyalomma  marginatus,  Dermacentor 
marginatus, Ixodes ricinus. Болезнь регистрируется на территории России, в Центральной Азии,  
Китае, Грузии, Украине, Болгарии, на территории бывшей Югославии, в Пакистане, Казах-
стане и Средней Азии, Центральной, Восточной и Южной Африке (Конго, Кения, Уганда,  
Нигерия и др.). В 80 % случаев заболевают лица в возрасте от 20 до 60 лет. Вирус Конго- 
Крымской геморрагической лихорадки передается людям либо при укусах клещей, либо при 
контакте с инфицированными кровью или тканями животных во время и непосредственно 
после забоя. Большинство случаев заражения происходит у людей, занятых в промышлен-
ном животноводстве, таких как сельскохозяйственные рабочие, работники скотобоен и вете-
ринары. В число переносчиков вируса Конго-Крымской геморрагической лихорадки входят 
дикие и домашние животные: зебры, жирафы, крупный рогатый скот, овцы и козы. Многие 
птицы являются устойчивыми в отношении данной инфекции, но также являются перенос-
чиками [1, 4, 5, 8, 9].

В 2017 г. Всемирной ассамблеей здравоохранения был одобрен документ «Глобальные 
меры по борьбе с переносчиками инфекции (ГМПБИ) на 2017–2030 гг.». Документ содержит 
руководящие указания стратегического характера для стран и партнеров по развитию, по-
зволяющие в кратчайшие сроки повысить эффективность борьбы с переносчиками инфек-
ции, признанной основным методом профилактики болезней и реагирования на вспышки. 
Для достижения этой цели необходимо повышение согласованности программ по борьбе  
с переносчиками, повышение технического потенциала, совершенствование инфраструктуры, 
укрепление систем мониторинга и эпидемиологического надзора, а также более активное 
участие местных сообществ. В конечном счете все это будет способствовать осуществлению 
комплексного подхода к борьбе с переносчиками болезней, что создаст условия для достиже-
ния национальных и глобальных целей по борьбе с отдельными заболеваниями и будет со-
действовать достижению Целей в области устойчивого развития и обеспечению всеобщего 
охвата услугами здравоохранения.
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