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Введение. Несмотря на многочисленные ра
боты по изучению Лайм-боррелиоза (ЛБ), име
ется небольшое количество систематических 
исследований, посвящ енных радикулопатии 
(РП) в отдаленные периоды ЛБ. Исследований, 
позволяющих выявить отличия болевого син
дрома при РП боррелиозной и вертеброгенной 
этиологии, не проводилось.

Ц ел ь  исследования .О пределение диф ф е
ренциальных признаков болевого синдрома РП 
при болезни Лайма и дистрофических пораже
ниях позвоночника.

М а тер и а л ы  и м етоды . Под наблюдением 
находилось 30 больных с диагнозом ЛБ с по
ражением периферической нервной системы в 
виде РП на поздних стадиях, из них 9 (30,0% ) 
мужчин и 21 (70,0%) женщина в возрасте от 23 
до 80 лет, средний возраст (±о) 51,47±12,56 лет. 
Группу сравнения составили 30 больных с РП 
вертеброгенной этиологии на фоне дистрофи
ческих изменений позвоночника (остеохондроз 
П -Ш  стадии). Данная группа бы ла сопоста
вима с основной по поло-возрастному соста
ву: 12 (40,0%) мужчин и 18 (60,0%) женщин в 
возрасте от 24 до 75 лет, средний возраст (±а) 
51,3± 13,81 лет. В группу сравнения включались 
пациенты без укусов клещей в анамнезе и на
личия положительных серологических тестов 
на Л Б. Д ля оценки вы раж енности  болевого 
синдрома использовались одновременно визу
альная аналоговая и вербально-ранговая ш ка

лы, а также русский аналог Мак-Г илловского 
болевого опросника (метод многомерной се
мантической дескрипции).

Р езультаты . Болевой синдром наблюдался 
у всех пациентов из обеих групп. Однако если 
пациенты с вертеброгенной РП отмечали на
личие острой боли с последующей ее хрониза- 
цией (у 56,7%), то пациенты ЛБ чаще (63,3%) 
описы вали боль как подострую , постепенно 
нарастаю щ ую  по мере развития заболевания. 
В 13 (43,3% ) случаях при ЛБ отмечалась топи
ческая ассоциация между локализацией боли 
и местом присасывания клеща. Выраженность 
боли по и нтенсивности  пациенты  из обеих 
групп оценили практически одинаково -  как 
умеренную. При этом, у пациентов ЛБ болевой 
синдром незначительно зависел от положения 
тела и физической нагрузки (у 30,0%). в то вре
мя как в группе сравнения четко прослежива
лась эта зависимость (у 96,7%). У 2 человек с 
ЛБ боль в позвоночнике усиливалась в ночные 
часы. В большинстве случаев в обеих группах 
болевой синдром носил иррадиирую щ ий ха
рактер, при этом у пациентов ЛБ иррадиация 
чаще имела двусторонний характер. Эффект от 
назначения НПВС у больных ЛБ в отличие от 
пациентов группы сравнения был достоверно 
хуже, регресс симптоматики при ЛБ наблюдал
ся только после курса специфической антибио- 
тикотерапии.

Заклю чение. При ЛБ чаще, чем при верте- 
брогенных поражениях наблюдается постепен
ное развитие заболевания. Болевой синдром у 
пациентов ЛБ незначительно зависит от поло
жения тела и физической нагрузки, в то время 
как при вертеброгенной РП четко прослежи
вается эта зависим ость. Для ЛБ характерна 
(43,3% ) топическая ассоциация между лока
лизацией боли и местом присасывания клеща. 
Двусторонняя иррадиация боли более харак
терна для РП при ЛБ, чем при дистрофических 
пораж ениях позвоночника. Эффект от назна
чения НПВС у больных ЛБ с РП в отличие от



пациентов с вертеброгенной РП достоверно 
хуже, регресс симптоматики при ЛБ наблюда
ется только после курса специфической анти- 
биотикотерапии.
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Введение. Иксодовые клещи являются пере
носчиками не только вируса клещевого энце
фалита и боррелий, но и таких возбудителей 
инфекционных заболеваний, как эрлихии, ана- 
плазмы и бабезии. В таеж ных клещах Ixodes 
persu lca tu s в р азли ч н ы х  м естах  их ареала 
были обнаружены возбудитель гранулоцитар- 
ного анаплазм оза человека (ГАЧ) A naplasm a 
p h ag o c y to p h ilu m , м о н о ц и тар н ы е эрлихии  
Ehrlichia m uris, а такж е в единичны х случа
ях -  эрлихия подобные бактерии 'C andidatus 
N e o e h rlich ia  m ik u re n s is ' и B abesia  m icro ti 
(Ш пынов и др., 2004; Alekseev et al., 2003). В 
России серологически подтвержденные случаи 
как ГАЧ, так и моноцитарного эрлихиоза чело
века (М ЭЧ) отмечены в различных регионах. 
Предполагается, что этиологическим агентом 
МЭЧ может являться Е. muris, однако, прямых 
доказательств патогенности Е. muris до настоя
щего времени не получено.

Ц ел ь  и ссл ед о ван и я . Ц елью  работы явля
лось  изучение распространения различны х 
видов эрлихий. анаплазм и бабезий в парази

тарных системах, сформированных с участием 
таежного клеща.

М етоды. Имаго таежных клещей были со
браны в 2003-2008 гг. в лесны х биотопах на 
территории Свердловской, Челябинской, Но
восибирской, Иркутской областей и Хабаров
ского края. Образцы крови и/или тканей были 
взяты от мелких млекопитающих, отловленных 
в 2003-2008 г. на территории Свердловской. 
Новосибирской областей и Хабаровского края. 
ДНК исследуемых патогенов выявляли мето
дом двухраундовой ПЦР в присутствии родо
специф ичны х прайм еров. Видовую  принад
лежность устанавливали при проведении ПЦР 
с видоспецифичными праймерами и на осно
вании определения нуклеотидных последова
тельностей продуктов ПЦР (Рар и др., 2007).

Р езультаты . ДНК A. phagocytophilum была 
обнаружена у 71 из 2590 исследованных таеж
ных клещей, а ДНК Е. muris - у 172 клещей. 
Оба патогена были выявлены во всех иссле
дованны х регионах, при этом, доля клещ ей, 
инфицированных A. phagocytophilum. варьиро
вала в разные годы от 0 до 6.8%. а доля клещей, 
инфицированных Е. m uris - от 0 до 15,3%. В 
1 из 347 исследованны х таеж ны х клещ ей из 
Новосибирской области и в 1 из 77 клещей из 
Хабаровского края была обнаружена ДНК па
тогенного генетического варианта В. microti. В 
одном клеще из Новосибирской области была 
такж е обнаружена ДНК другого патогенного 
вида бабезий - В. divergens. Во всех исследо
ванных регионах в образцах крови и/или тканей 
мелких млекопитающих различных видов была 
выявлена ДНК Е. muris, A. phagocytophilum и
В. m icroti. При этом В. m icroti, вы явленны е 
в Свердловской области, относились к непа
тогенном у для лю дей варианту бабезий - В. 
microti strain Munich. Красные и красно-серые 
полевки входят в число дом инирую щ их ви
дов в исследуемых природных очагах; среди 
них доля инфицированных особей была наи
более вы сока и составляла 5,6-18,9%  для А.


