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Еще несколько лет назад укус клеща 
на территории республики считался 

большой редкостью. Еще большей 
редкостью было при этом заражение 
вирусным клещевым энцефалитом или 
боррелиозом. На 15 июля, по данным 
Управления Роспотребнадзора республики, 
в пятнадцати районах и Якутске 
зарегистрировано 498 случаев укусов 
населения клещами. При этом всего 
двадцать четыре случая — завозные из 
Амурской, Иркутской, Калининградской 
областей, Хабаровского, Приморского, 
Красноярского краев, Республики 
Татарстан. Для сравнения в 2017 году на всю 
республику было зарегистрировано всего  
17 случаев укусов. 

Эндемичными террито-
риями по клещевому ви-
русному энцефалиту с 2023 
года признаны Алданский, 
Нерюнгринский, Ленский и 
Олекминский районы. Там 
регистрируется 83% укусов 
клещами. В 2024 году заре-
гистрировано четыре слу-
чая клещевого вирусного 
энцефалита у двух взрос
лых и двух детей — по од-
ному случаю в Алданском, 
Верхневилюйском, Олек-
минском, Сунтарском рай-
онах. Случай заболева-
ния в Алданском районе 
— завозной из Республи-
ки Тыва. Остальные три — 
местные, больные за преде-
лы республики не выезжа-
ли. При этом у двух боль-
ных в анамнезе отсутству-
ет информация об укусах 
клещами, это указывает на 
то, что у людей нет насто-
роженности в этом отноше-
нии. Население после похо-
да в лесную зону не осма-
тривает тщательно друг 
друга, в том числе своих 
детей, внуков, на наличие 
клещей. А надо бы, причем 
очень давно. 

В настоящее время ис-
следования о распростра-
нении и размножении ик-
содовых клещей, разносчи-

ках заболеваний, практиче-
ски не ведутся. Этим зани-
маются буквально несколь-
ко энтузиастов. Мы нашли 
одного из таких альтру-
истов и попросили поде-
литься результатами ис-
следований. Честно говоря, 
информация не для слабо-
нервных.

Елена ШАДРИНА, глав-
ный научный сотрудник 
отдела зоологических ис-
следований Института 
био логических проблем 
криолитозоны СО РАН, до-
ктор биологических наук, 
профессор:

— Еще в 2011 году мы 
совместно с сотрудника-
ми ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в РС(Я)» 
Олегом Никифоровым и  
М. Ивановой провели ис-
следование и выпустили 
статью. Толчком стала Мос
ковская конференция 2021 
года по влиянию измене-
ния климата на биоразно-
образие. Нас осенило, что 
мы могли бы попробовать 
проанализировать встреча-
емость иксодовых клещей 
на территории Якутии по 
данным обращений населе-
ния. Конечно, этот показа-
тель условный, так как от-
ражает не собственно чис

ленность клещей, а часто-
ту их нападений и обраще-
ний по этому поводу в ме-
дицинские учреждения. 

По данным ЦГиЭ РС(Я), 
показатели распростране-
ния и нападения иксодо-
вых клещей на человека на 
территории Якутии в 1997 
году считались рекордны-
ми в Олекминском, Нерюн-
гринском, Ленском, Алдан-
ском районах — более че-
тырех случаев в год на улус. 
Тогда это считалось сущест-
венным, а в 2010 году в от-
дельных улусах, например 
в Нерюнгринском, отмече-
но свыше пятнадцати слу-
чаев в год. Большая часть 
нападений приходилась на 
природные биотопы, во-
круг населенных пунктов. 

— Судя по статистике, 
география нападений на 
сегодняшний день рас-
ширилась и медленно, но 
верно движется на Север. 
Это связано с потеплени-
ем?

— Я бы не сказала, что 
они сильно продвигают-
ся на Север, но частота на-
падений увеличилась. По
прежнему много обраще-
ний в Алдане, Олекмин
ске и Ленске. К сожалению, 
учитывать их очень трудно. 
Иксодовые клещи живут 
пять лет, как минимум три 
года. Зимуют в подстилке. 
Изза низкой плотности на-
селения учесть и формали-
зовать данные очень труд-
но. 

У системы санэпиднад-
зора еще с 20–30х годов 
прошлого века есть мето-
дика сбора и учета. Берет-
ся большое полотнище, ко-
торое протягивают по тра-
ве, и клещи прицепляются 
к нему. Вплоть до 2010 года 
Олег Никифоров, сотрудник 
ЦГиЭ, проводил учет кле-
щей в природных биотопах 
в Алданском, Ленском, Не-
рюнгринском районах, но 
результаты были нулевые. 
То есть нападения были, но 

численность особей была 
такая низкая, что учету не 
поддавалась. Если числен-
ность низкая, то, может, на 
одном лугу они встречают-
ся, а на соседнем нет, в та-
кой ситуации возрастает 
роль случайных процессов. 
В 2022 году Олег снова про-
водил учет в Ленском рай-
оне в нескольких местах 
теми же методами сбора. 
Клещи попадались и были 
учтены, то есть их числен-
ность явно возросла. 

— Сколько клещей 
было заражено вирусами?

— В 2017 году в окрест-
ностях Якутска было заре-
гистрировано два клеща с 
возбудителями энцефали-
та. У людей случаев зараже-
ния не было, их сняли с со-
бак, но факт остается фак-
том, опасность повышает-
ся. Вообще, довольно рас-
пространены обращения, 
когда клещ прицепился к 
собаке. 

— Где все-таки обита-
ют клещи? В траве? Мно-
гие считают, что они си-
дят на деревьях и прыга-
ют на человека сверху.

— Конечно, не только 
трава. Если обратиться к 
их жизненному циклу, кле-
щи откладывают яйца на 
почве в подстилке. Из них 
выходят личинки, они сов-
сем маленькие, и сначала у 
них не восемь, а шесть ног, 
очень тонкие покровы. С 
одной стороны, таких ли-
чинок выходит очень мно-
го (яиц в одной кладке мо-
жет быть 10 тыс. и более), 
но и гибель тоже велика, 
так как питаются они с са-
мого начала кровью, а ве-
роятность, что они найдут 
источник пищи, невелика. 

Для начала личинке надо 
найти какуюнибудь полев-
ку, мышку, то есть мелко-
го зверька, пробегающего 
мимо. Личинка напрыги-
вает на мышку, напивается 
крови, отваливается, и по-
сле этого у нее в организ-

ме начинаются перестрой-
ки. Она увеличивается в 
размерах, строит свое тело. 
Следующая стадия называ-
ется «нимфа». Нимфа уже 
чутьчуть покрупнее и мо-
жет напасть не только на 
полевку, но, допустим, если 
будет возможность, и на 
белку, бурундука, водяную 
полевку, зайца — того, кто 
покрупнее. Снова напивает-
ся крови, отпадает, и только 
к стадии нимфы или после 
пары линек начинает раз-
виваться половая система. 
Тогда становится ясно, сам-
ка это или самец. После по-
лового созревания могут 
спариваться. Самка откла-
дывает яйца после того, 
как снова напьется крови. 
Она очень сильно увеличи-
вается в размерах, так как 
ей нужны питательные ве-
щества для потомства. По-
сле этого откладывает яйца 
и еще некоторое время мо-
жет жить. 

У иксодовых клещей есть 
характерная черта — осо-
бая поза для поиска хозя-
инапрокормителя. Они за-
бираются на травинки, мо-
гут и на кусты, и переднюю 
пару конечностей выстав-
ляют как крючки. Клещи 
теплочувствительные. Ре-
агируют на тепло пробе-
гающего мимо животного, 
а если человеку не повез-
ло, то и на человека. И не 
просто хватают, но совер-
шают небольшой прыжок, 
чтобы прицепиться к оде-
жде. Потом переползают 
на открытые участки тела. 

Изза того, что у них есть 
прокормители — дикие жи-
вотные, количество кото-
рых не может учесть чело-
век, — труднее контроли-
ровать размножение кле-
щей. 

— Почему в Ленске 
больше всего случаев на-
падения, хотя Нерюнгри 
вроде южнее находится? 

— Климат более благо-
приятный. Несмотря на то, 
что Нерюнгринский район 
находится на юге, это пред-
горья. Там даже характер 
растительности не столько 
южный, сколько предгор-
ный. Весной теплеет до-
вольно рано, но в целом в 
Нерюнгри климат более су-
ровый, чем в Ленске. Ленск 
расположен на той же ши-
роте, что и Якутск, но су-
щественно западнее. На 
характер растительности, 
животного мира во мно-
гом накладывает отпеча-
ток наличие или отсутст-
вие многолетней мерзло-
ты. Почти вся территория 
Якутии находится на тер-
ритории многолетнемерз
лых грунтов, и только в 
Ленском районе встречает-
ся островная мерзлота. Это 
сразу накладывает отпеча-
ток на растительность, она 
ближе по характеру к юж-
ной тайге, чем к остальной 
территории. Очень много 
кустарников, луга с травой 
по пояс. И численность тех 
же мелких млекопитающих, 
как прокормителей, очень 
высокая, и растительности, 
на которой можно клещам 
осесть, больше. Чисто кли-
матическая особенность.

— В Якутске где больше 
всего нападений?

— В 2017 году было за-
регистрировано 19 случаев. 
Большая часть клещей от-
мечена в пределах долины 
Туймаада, причем в основ-
ном нападения клещей 
приурочены к дачным по-
селкам, расположенным в 

лесных участках на Покров-
ском тракте (16 км), в райо-
не Речевой школы и птице-
фабрики, в районе Сергеля-
ха и ХатынгЮряха. В черте 
города отмечались случаи 
на территории городского 
парка, а также в окрестно-
стях пригородных сел Ста-
рая Табага, Жатай, Тулаги-
но, Капитоновка и Канга-
лассы. В окрестностях дач-
ных поселков на Вилюй-
ском, Маганском и Намцыр-
ском трактах нападения 
клещей отмечаются реже, 
но ежегодно регистрирует-
ся по дватри случая.

— То есть это не завоз-
ные клещи?

— Известно, что пере-
летные птицы выступают 
как «транспортировщики» 
иксодовых клещей. Мы не 
можем сказать однозначно, 
прилетел тот или иной кон-
кретный клещ или здесь 
перезимовал, но то, что их 
становится больше, — факт. 

— В данное время про-
водятся исследования 
клещей, ареал их обита-
ния?

— Нет. В Якутии одно 
время были эктопаразито-
логи, сейчас, к сожалению, 
их нет. В Советском Сою-
зе многие очаги болезней 
были ликвидированы бла-
годаря созданию системы 
противочумной службы. 
Было множество отделений 
по всей стране. Боролись с 
носителями и переносчи-
ками. В Советском Союзе 
было огромное свершение, 
создана система, и массиро-
ванно по всей стране изуча-
ли клещей, разрабатывали 
меры борьбы, очищали тер-
ритории. 

— Откуда у клеща бе-
рется энцефалит?

— Советский академик  
Е. Н. Павловский разрабо-
тал теорию о природных 
очагах заболеваний. В 30–
40х годах, когда начали 
осваивать обширные тер-
ритории Сибири, обнару-
жилось, что при загрузке 
какогото отряда на тер-
ритории, где никто не жил, 
люди начинали болеть. Тог-
да и обнаружилось, что оча-
ги заболевания находят-
ся в природе и поддержи-
ваются благодаря диким 
животным. Причем любой 
возбудитель заинтересо-
ван в том, чтобы его попу-
ляция сохранялась. Значит, 
у большинства возбудите-
лей болезни интерес не в 
том, чтобы убить животное, 
а в том, чтобы угнездиться 
в его организме. 

Для многих заболеваний 
животные, которые живут 
в природном очаге, явля-
ются резервуарами. У них 
в организме паразит цир-
кулирует, живет, понемно-
жечку паразитирует, но не 
наносит смертельного вре-
да. Но если в том же очаге 
появляется организм, кото-
рый не приспособлен к это-
му паразиту, то у него воз-
никает болезненная, мощ-
ная реакция, с возможным 
летальным исходом. Сами 
животные во многих слу-
чаях не умирают и тем са-
мым поддерживают сущест-
вование очага заболевания.

— И кто все-таки но-
ситель? Крупные живот-
ные?

— Если говорить о резер-
вуарахносителях позвоноч-
ных животных, по литера-
турным данным, что изуча-
лись в Сибири и на Даль-
нем Востоке, это ежи, бар-
суки, белки. У нас конкрет-

Опять эта гнусная 
вещь — клещ


