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В системе эпидемиологического надзора за 
инфекционными болезнями одной из самых ак
туальных проблем остаются природноочаговые 
инфекции, среди которых наиболее широко 
распространен клещевой вирусный энцефалит. 
Территория Свердловской области по этой за
болеваемости на протяжении многих лет оста
ется одним из наиболее напряженны х очагов 

[1.5].
Резервуарами и переносчиками данной ин

фекции служ ат иксодовые клещ и. Ситуацию  
по клещевой инф екции усугубляет активное 
вовлечение в эп и дем и ологи ческ и й  процесс 
жителей крупных городов, профессионально 
не связанны х с лесом , м играция населения, 
формирование в природной зоне крупных про
мышленных центров, территорий со значитель
ной заклещ евленностью  и вирусоф орностью  
клещей.

Свердловская область располож ена в глу
бине материка Евразия, на границе Европы и 
Азии, является одной из наиболее крупных ад
министративных территорий России. Ее пло
щадь -  195 ты с.км 2, максим альная протяж ен
ность с севера на ю г -  около 660км, а с юго- 
запада на северо-восток - около 560км. В связи 
с воздействием ряда ф акторов на территории 
области можно выделить несколько основных 
закономерностей:

1. Избыточно влажный климат обусловлива
ет преобладание на территории области лесной 
растительности . В услови ях  недостаточного  
увлажнения на ю го-востоке и ю го-западе об

ласти формирую тся участки степной расти
тельности.

2. Ш иротные изменения климата приводят к 
изменению растительности, смене ее основных 
типов, образующих растительные зоны и под
зоны на равнинах области.

3. Зональные типы растительности изменя
ются с запада на восток, что обусловлено сек
торными и барьерными различиями климата.

4. Высотные изменения климата в горной 
полосе приводят к смене типов растительности 
с высотой и выделению нескольких высотных 
растительных поясов, которые наиболее ярко 
выражены в среднегорьях Северного Урала.

5. На фоне зональных типов растительности 
распространены интразональные. формирова
ние которых связано с особым режимом увлаж
нения. В местах с избыточным переувлажнени
ем атмосферны ми или грунтовыми водами, в 
пониженных элементах рельефа формируется 
влаголю бивая растительность пойм, болот и 
водная.

В схеме ландшафтно-растительного райони
рования области выделяются две зоны: лесная 
и лесостепная.



Таблица 1
Лесорастительное районирование Свердловской области (города с подчиненными территория

ми и районы)
Лесная зона

Подзона северной тайги
Верховья рек Пелым и Лозьва 
(п.Полуночное. Пелым, Бурматово)

Подзона 
средней тайги

горной г.Качканар, г.Лесной п.г.т.Кытлым

равнинной и 
предгорной

Ивдельский район г.Краснотурьинск
Гаринский г.Нижняя Тура
Новолялинский г.Карпинск. г.Волчанск
Серовский, г.Серов Таборинский (большая часть)
г.Североуральск Верхотурский (большая часть)

Подзона 
южной тайги

горной

г.Кушва,г.Верх. Тура Пригородный, г.Нижний Тагил
г.Кировград г.Полевской
Нижнесергинский г.Ревда
г.Первоуральск г.Новоуральск

предгорной и равнинной

Асбестовский Невьянский
Артемовский Шалинский
Алапаевский Верхнесалдинский
Верхнепышминский Туринский
Березовский г.Красноуральск
окрестности г.Екатеринбурга Бисерть
Сысертский Верхотурский (южная часть)
Режевской Белоярский (сев. и центр, часть)

Тавдинский
Слоб.Туринский (к сев. от Тур. 
Слободы)

Таборинский (юж.часть) Пригородный (зап.часть)

Подзона широколиственно
хвойнотаежных лесов

Красноуфимский район Ачитский
Артинский Нижнесергинский (крайний юг)

Лесостепная зона

подзона
осиново
березовых
лесов

Богдановичский

подзона северной 
лесостепи

Каменский (юго-вост. часть)
Байкаловский Богдановичский (крайний юг)
Каменский, г.Каменск- 
Уральский Камышловский (крайний юг)
Камышловский Пышминский (южная часть)
Сухоложский Талицкий (южная часть)
Тугулымский
Слоб.Туринский 
(к югу от Тур.Слободы)
Талицкий
сев. и центр, часть)
Ирбитский
(центр, и южная часть)
Пышминский 
(северная часть)
эелоярский (южная 
часть)



Р асти тельн ость  области  значительно из
менена человеком в процессе хозяйственного 
освоения территории. Пригородные антропур- 
гические очаги КЭ играю т сейчас ведущ ую  
роль в эпидемиологии КВЭ [6]. Именно здесь 
в больш инстве случаев происходит инфици
рование населения крупных городов вирусом 
клещ евого энцеф алита. А нтропургическим  
очагам  свойственны  культурный ландш аф т, 
высокая численность клещей и замена диких 
животных в качестве прокормителей имаго на 
дом аш них ж ивотны х. В этой роли вы ступа
ют овцы, козы, крупный рогатый скот, собаки, 
кошки. П реим агинальны е стадии иксодовых 
клещ ей прокарм ливаю тся на м ы ш евидны х 
грызунах, численность которых также возрас
тает вблизи человеческого жилья, на птицах 
нижнего яруса леса и, отчасти, на домаш них 
животных [1. 5]. Для изучения особенностей 
природны х и антропургических очагов КВЭ 
на территории Свердловской области органи
зован энтомологический мониторинг за пере
носчиками клещ евы х инфекций - изучается 
их фауна, численность, активность, фенология 
и вирусофорность.

Результаты наблюдений показали, что вся 
территория Свердловской области находится 
в пределах ареала распространения клещ ей 
Ixodes persulcatus —  основного переносчика 
вируса КВЭ. Кроме этого, энтомологами обла

сти зарегистрировано наличие на территории 
еще 5 видов клещей: Ix.trianguliceps, Ix.lividus, 
Ix .ap ro n o p h o ru s, D erm acen to r m arg ina tu s и 
Dermacentor reticulatus. из которых последний 
такж е участвует в распространении  и пере
даче клещевого вирусного энцефалита в юго- 
восточной части Свердловской области (осо
бенно на территории Каменского района).

М ноголетние наблюдения за переносчиком 
клещевых инфекций проводятся на трех ста
ционарах, располож енны х в подзоне южной 
тайги -  предгорной и равнинной и горной тай
ги. Кроме этого, в 2008-2009 годах открыто 
5 новых стационарны х пунктов наблюдений 
работающих:

в лесной зоне:
• в подзоне средней равнинной и предгор

ной тайги -  Серовский район:
• в подзоне южной предгорной и равнинной 

тайги -  Асбестовский район:
• в п о д зо н е  ш и р о к о л и с тв е н н о -х в о й н о 

таёжных лесов -  Красноуфимский район и
в лесостепной зоне:
• в подзоне осиново-березовых лесов -  Ка

менский и Камышловский районы.
Таким образом, 8 пунктов многолетних на

блю дений вы браны  в м естах, типичны х для 
обитания носителей и переносчиков природно
очаговых инфекций, в различных ландшафтно
географических подзонах.

Таблица 2
Средняя численность иксодовых клещей на территории Свердловской области 

в 2002-2009гг (по энтомологическим стационарам)

год 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Средний показатель 
численности клещей на флаго/ 
км 11,9 9.3 12,7 7,3 13,8 14,6 15,6 23,7
Суммарный показатель 
численности клещей на флаго/ 
км. 64,9 60.4 96,5 54,4 89,0 80,8 117,7 195.9



На территории Свердловской области цикл 
развития одного поколения занимает, в основ
ном, 3 года [7]. Сезонный ход активности има
го выражается одновершинной кривой, нача
ло которой приходится на время таяния сне
га. максимум —  на конец мая и начало июня, 
окончание —  на июль —  август. Численность 
клещ ей от года к году колеблется под влия
нием м ногих факторов [3]. Важнейш ая роль

Учет численности клещ

в поддержании природных очагов инфекции 
принадлежит грызунам, и большинство видов 
грызунов являются прокормителями иксодо
вых клещей [4].

При более или менее стабильных условиях 
обеспеченности хозяевами, решающими фак
торами могут быть условия микроклимата мест 
обитания клещей, погода в сезон развития.

Таблица 3
по разовым маршрутам

Средний показатель численности клещей 
на 1 фл/км

2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г. 2005 г.
ЛЕСНАЯ ЗОНА
подзона северной тайги 
(верховья рек Пелым и Лозьва)

0 0 0 - -

подзона средней горной тайги 1.4 0.0 0.0 0,7 18,3
подзона средней равнинной и 
предгорной тайги

1.7 1,3 0.8 0.7 11.6

подзона южной средней и равнинной 
тайги 2,8 2,0 КЗ 1,5 8,8

подзона южной горной тайги 1,7 1,8 2.0 1,8 5,6
подзона широколиственно - 
хвойнотаежных лесов

4.2 2,95 1.0 1,0 8,0

ЛЕСОСТЕПНАЯ ЗОНА
подзона осиново -  березовых лесов 2,3 2.4 1,4 1,4 6,0
подзона северной лесостепи 8.5 26,7 2,4 4,3 1,0

С тепень потенциальной эпидемиологиче
ской опасности лесопокрытой территории об
ласти неодинакова. Зоны массового распростра
нения клещ ей характеризуются, как правило, 
обилием осадков. В зависимости от климати
ческих условий отмечается и приуроченность 
очагов КЭ к определенным растительным фор
мациям. Н аиболее заклещ евлена территория 
подзоны южной горной, равнинной и предгор
ной тайги, ш ироколиственно-хвойнотаежных 
и осиново-березовых лесов, где заклещевлен- 
ность составляет 12,2+0,8— 21,5+0,4 экземпля
ра на флаго/км. Определяются и существенные 
различия в численности клещей в различных 
лесных формациях каждой ландшафтной под
зоны (от 5,0+0,8 до 31,0±3.6 экземпляров на 
флаго/км, например, в подзоне южной предгор

ной тайги), что свидетельствует о мозаичности 
распространения фонового вида переносчика 
КВЭ на территории области [2].

Ежегодно активность клещей начинается в 
марте-апреле, пик активности клещей прихо
дится на 2-3 декаду мая и 1 -2 декаду ию ня, 
что подтверждается данными регистрации на 
травмпунктах лиц, покусанных клещами, затем 
численность резко снижается. Однако при от
лове клещей в лесостепной зоне единичные эк
земпляры встречаются до конца сентября -  на
чала октября, а лица пострадавшие от клещей 
регистрируются в травматологических пунктах 
и в ноябре.



Таблица 4
Сроки регистрации лиц, покусанных клещами

год Дата первого 
обращения

Дата последнего 
обращения

П р о д о л ж и тел ь н о сть
периода

2005 14 апреля 7 ноября 208 дней
2006 4 апреля 7 ноября 218 дней
2007 1 апреля 15 октября 198 дней
2008 31 марта 1 ноября 216 дней
2009 30 марта 30 октября 215 дней

Чаще всего регистрируется 2 пика обра
щаемости за медицинской помощью по поводу 
присасывания клещей. Первый пик приходит
ся на пик активности  клещ ей, второй, чащ е 
всего, регистрируется в июне-июле и связан с 
социальным фактором (массовое посещ ение 
леса, связанное с созреванием ягод и сбором 
грибов).

С целью  изучения зараж енности  клещ ей 
вирусом КЭ ежегодно проводится исследова
ние их на содержание вируса. Вирус клещево
го энцефалита выделяется из клещей Ixodes

persulcatus. обитаю щ их в различных лесных 
ф орм ациях каж дой ландш аф тной  подзоны, 
практически во всех административных райо
нах области, кроме этого вида он выделяется из 
клещей Dermacentor reticulatus. Исследования 
клещей проводятся с 1990 г. методом ИФА с 
использыванием тест-систем фирмы «Вектор- 
Бест». Процент зараженности неодинаков и ко
леблется по годам от 0.4 (1980г.) до 33.9 (1990 
г.). За последние годы наибольшая доля поло
жительных находок была зарегистрирована в 
1998 и 2005 годах.

Таблица 5
Д анные вирусологического исследования клещей из природы

год
Отловлено клещей Количество 

сданных партий

Из них:
положи
тельных

%
положительных

2004 981 227 22 9,7
2005 1362 225 37 16,4
2006 1378 311 29 9,3
2007 1664 521 36 6,9
2008 1464 435 37 8,5
2009 2333 549 33 6,0

Анализ результатов лабораторных исследо
ваний клещ ей показал достаточно ш ирокую  
циркуляцию в природе возбудителей клещево
го энцефалита, средняя вирусофорность по об
ласти колеблется от 1,3% в 2003 году до 6,7% в 
2004 году, в 2009 году она составила 1,6%. Од
нако, по отдельным районам области в разные 
годы она также колеблется, причем от 0% (2009
г.) до 20,1%  (2006 г.), например, в Каменском

районе (лесостепная зона).
На протяжении более 10 лет в вирусологи

ческом отделении лаборатории контроля био
логических факторов областного центра иссле
дуются клещи от людей, обратившихся после 
их обнаружения на себе. Так, в 2009 г. было ис
следовано 5227 экз. клещей (2008 г. -  3784 экз., 
2007 г. - 3 1 3 5 ,  2006 г.- 2241, 2005 г. -  3222), 
из них положительных - 137 (2008г.-108 экз..



2007г.-85. 2006г.- 124, 2005г.-246). Процент по
ложительных находок составил -  2,6% (2,9%, 
2.7%, 5,5% и 7,6%, соответственно).

В Свердловской области проводится весь 
комплекс профилактических мероприятий, на
правленный на снижение численности клещей 
и уменьшения риска заболеваемости клещевы
ми инфекциями. Большое внимание уделяется 
проведению неспецифической профилактики, 
в т.ч. акарицидным обработкам и дератизаци
онным мероприятиям.

Еж егодно увеличивается площ адь терри 
торий. обработанных от клещей, так в 2009г. 
обработано  5026га (2008г.- 4338га, 2007г. - 
4099га, 2006г -  3542га, 2005г.- 3090га, 2004г.- 
2240га). Стабилизировалась обстановка по за- 
клещевленности на территории детских летних 
оздоровительных учреждений, где в последние 
годы отмечается низкая заклещ евленность до 
обработок и отсутствие клещей на территории 
после обработки. Меняется и структура акари- 
цидных обработок: стали обрабатываться тер
ритории кладбищ, лечебно-профилактических 
учреждений и садовых кооперативов.

Проводимые дератизационные мероприятия 
на открытых территориях направленны на сни
жение численности прокормителей клещ ей -  
мышевидных грызунов, которым принадлежит 
основная роль в поддержании напряженности 
природного очага КВЭ. Так, в 2009 г. было об
работано 619 га открытых территорий, что в
13,2 раза больше уровня 2005 г.(47 га). Д ера
тизация проводится в местах отдыха людей -  в 
оздоровительных лагерях, базах отдыха и т.д.

А нализ полученных данных по учету чис
ленности иксодовых клещей, а также лабора
торных исследований полевого материала под
тверждает тот факт, что вся территория Сверд
ловской области является зоной напряженного 
природного очага клещевого вирусного энце
фалита и даже при качественном изменении 
его активности (уменьш ение или увеличение 
численности  переносчика) постоянно сохра
няется повыш енная опасность заражения на
селения.
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