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При решении вопроса о роли иксодовых клещей в циркуляции возбудителей 
сальмонеллезов нельзя учитывать только сведения о спонтанной их зараженности, 
хотя сами по себе факты выделения сальмонелл из эктопаразитов, снятых с диких 
позвоночных животных, служат сигналом к расшифровке хозяино-паразитных отно-
шений каждого вида, участвующего в сохранении и распространении возбудителя. 

В отношении связи возбудителей сальмонеллезов с организмом по-
звоночных животных можно с убедительностью говорить об их широкой 
полигостальности. В настоящее время имеются данные о выделении саль-
монелл от предствителей различных классов животных: рыб, земноводных, 
пресмыкающихся, птиц и млекопитающих. Известны случаи получения 
культур сальмонелл из многих видов кровососущих членистоногих, в том 
числе из иксодовых клещей, собранных с диких млекопитающих и птиц 
в различных зонах Советского Союза (табл. 1). Установление естественной 
заряженности иксодид вирулентными штаммами сальмонелл служит 
доказательством того, что при кровососании на диких животных они 
воспринимают возбудителей сальмонеллезов. Однако до 1970 г. иксодовым 
клещам как хранителям сальмонелл значения не придавалось. Между тем 
первое подозрение в передаче Salmonella enteritidis клещами Rhipice-
phalus sanguineus высказали Parker и Steinhaus (1943). Они же эксперимен-
тально подтвердили способность клещей Dermacentor andersoni передавать 
S. enteritidis морским свинкам после 35 дней хранения микробов в своем 

Т а б л и ц а 1 

Спонтанная зараженность иксодовых клещей 
возбудителями сальмонеллезов 

Виды клещей Выделен серотип Место обнаружения Литературный источник 

I. ricinus 
I. putus 

Н. punctata 

Н. concinna 
D. marginatus 

D. daghestanicus 
H. plumbeum 

S. enteritidis 
S. enteritidis 
S. anatum 
S. pullorum 
S. enteritidis 
S. pullorum 
S. typhimurium 

S. enteritidis 
S. typhimurium 
S. abortus о vis 

Азербайджан 
О. Тюлений (Даль-

ний Восток) 
Киргизия 

Киргизия 
Карагандинская об-

ласть 
Киргизия 
Дагестанская АССР 

Таги-Заде и др., 1975 г. 
Тимофеева и др., 1974. 

Гребенюк и др., 1974; 
Чиров, Кадышева, 1976. 
Гребенюк и др., 1974. 
Ким, 1974. 

Чиров, Кадышева, 1976. 
Михайлова и др., 1961. 
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Т а б л и ц а 2 

Данные экспериментального заражения иксодовых клещей 
возбудителями сальмонеллезов 

Вид клещей 

Установлена способность 

Литературный 
источник Вид клещей 

воспринимать 
сальмонелл 

при кровососании 
передавать сохранять 

возбуди-
теля 

в своем 
организ-

ме, в днях 

Литературный 
источник Вид клещей 
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сохранять 
возбуди-

теля 
в своем 

организ-
ме, в днях 

Литературный 
источник 

I. persulcatus + + + + — + 90 Кондрашова, Котель-
никова, 1973 

Н. punctata + + + + + 360 Волкова, Гребенюк, 
1972, 1974; Гребе-
нюк и др., 1974, 
1975; Чиров и др., 
1975 

D. pictus ? ? + + + + 105 Ким, 1974 
D. marginatus + + + + + + 360 Волкова и др., 1971; + 

Кондрашова, Ко-
те льникова, 1973; 
Гребенюк и др., 
1974, 1975; Ким, 
1974; Чиров и др., 
1975 

D. daghestanicus + + ? + ? + 300 Гребенюк и др., 1974; 
1975 

Rh. rossicus ? ? + ? ? Ким, 1974 

П р и м е ч а н и е . Минус — отрицательный результат, плюс — положительный, ? — результат не-
определенен. 

организме. Уже эти данные послужили предпосылкой для выяснения 
степени связи возбудителя с организмом иксодид. 

Опыты по заражению иксодовых клещей, проведенные нами и другими 
исследователями (табл. 2), показывают, что все постэмбриональные фазы 
иксодид способны воспринимать сальмонелл при кровососании на тепло-
кровных животных. Вместе с тем для каждого вида и каждой фазы клещей 
свойствен определенный диапазон возможностей восприимчивости и со-
хранения возбудителя. Эти возможности зависят от экологии каждого 
компонента, составляющего триаду (донор, возбудитель, переносчик), 
комплекса факторов биотического и абиотического порядка, морфофизио-
логических и, по-видимому, иммунногенетических особенностей крово-
сосов. Существенным моментом, влияющим на проникновение возбуди-
телей в организм иксодид, является многодневное питание на позвоночных 
животных и поглощение большого количества крови, лимфы и восполитель-
ного инфильтрата (Балашов, 1958). Это и послужило нам отправной точкой 
для проведения экспериментов по изучению взаимоотношений иксодовых 
клещей с возбудителями сальмонеллезов (Salmonella typhimurium, 
S. enteritidis и S. pullorum). 

При исследовании совокупности особенностей хозяино-паразитных 
отношений иксодид и сальмонелл мы исходили из того, что одним из глав-
ных условий участия того или иного вида членистоногих в распростране-
нии инфекционного агента и при формировании первых приспособлений 
между ними является способность кровососа заражаться данным воз-
будителем. 

Эксперименты показали, что при одновременном кровососании иксодид 
на больном животном (морская свинка) восприятие возбудителя у них 
редко превышает 50—60%. Наиболее высокий процент зараженных осо-
бей получен при отпадении клещей в агональный период, который при 
заражении морских свинок дозами в 250 или 500 млн. микробных клеток 
(м. к.) наступает на 5—8-й день. Однако в наших опытах личинки инфи-
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цировались при кровососании на животных, зараженных как малыми 
(104), так и большими (5-108) дозами S. typhimurium. При этом, несмотря 
на одновременное питание, у большей части эктопаразитов обнаружива-
лось минимальное количество (10—20 м. к.) сальмонелл, но всегда 10— 
20% особей содержали массивное (5-102—2-103) число микроорганизмов. 
Размножение и накопление возбудителя после длительного его сохране-
ния также наблюдалось у 10—20% особей, но количество сальмонелл 
в клещах увеличивалось с 5-102—2-103 до 1.3-105—1.2-106 м. к. По-види-
мому, условия длительного сохранения сальмонелл создаются у тех кле-
щей, которые воспринимают достаточно большое число микробов. В наших 
опытах оптимальное число микробов у личинок составляло 5-102—2-103, 
у нимф — 5-Ю34—104 м. к. Но восприятие даже оптимальных доз не всегда 
приводило к интенсивному размножению микробной популяции. Чаще 
отмечалось снижение количества сальмонелл до минимума, а после пре-
вращения одной фазы в другую у некоторых особей наблюдалось возраста-
ние численности микробов. Иногда бактерии у клещей сразу после зара-
жения выявлялись в значительно меньшем количестве, чем после длитель-
ного сохранения и передачи их трансфазово. Так было в опытах с Н. pun-
ctata: при исходном заражении S. typhimurium инфицированными были 
36% личинок, 20% голодных нимф, перелинявших из этих личинок, и 
4% указанных нимф после кровососания; на 166-й день голодные взрослые 
клещи Н. punctata оказались зараженными на 100%. Причины этого явле-
ния пока не совсем ясны, но, видимо, их можно объяснить способностью 
к латентному сохранению сальмонелл. Возможно также, что это происхо-
дит из-за //-трансформации бактерий в организме клещей (Левина и др., 
1976), которые (L-формы сальмонелл) теряют способность к репродукции 
даже на культурах фибробластов куриного эмбриона, почки зеленой мар-
тышки и фибробластов эмбрионов человека (Прозоровский, Левина, 1973). 

При заражении личинок бактериями вида S. enteritidis в организме 
клещей Н. punctata прослежено нарастание численности микробов в тече-
ние пяти суток после отпадения их с донора (рис. 1). Большая часть (70%) 
личинок Н. punctata линяла в нимф, которые длительное время сохраняли 
различное количество (от 10 до 104 м. к.) сальмонелл. Остальные (30%) 
личинки, не перелиняв, погибали. Более значительной (75.7%) была 
гибель зараженных личинок и перелинявших из них нимф Rh. pumilio. 
При микроскопии гистологических срезов, приготовленных из свежепере-
линявших нимф этого вида, сальмонеллы выявлялись исключительно 
в просвете средней кишки. Обилие и характер распределения микробов 
у разных особей были неодинаковыми. Чаще они располагались одиночно 
по периферии пищевого комка и в виде больших скоплений между глы-
бами гематина и гемоглобина. Довольно часто бактерии обнаруживались 
внутри пищеварительных клеток, но они всегда были беспорядочно 
разбросаны. В других внутренних органах и в гемолимфе клещей саль-
монелл мы не находили. Таким образом, гистологическими и бактериоло-
гическими исследованиями живых нимф Rh. pumilio прослежена не только 
трансфазовая передача S. enteritidis от личинок к нимфам, но и установ-
лено длительное (166 дней) сохранение довольно высокой концентрации 
(3.2-104 м. к.) возбудителя. Реализацию трансфазовой передачи, служащей 
проявлением адаптации паразита к хозяину, мы склонны рассматривать 
как прогрессивное биологическое приспособление организмов к взаим-
ному существованию. Такая передача оказалась довольно регулярной и 
наблюдалась у клещей Н. punctata, D. marginatus и D. daghestanicus. 

Проявлением приспособительных тенденций служит сохранение жизне-
способных особей иксодид, максимальные концентрации возбудителя 
в которых увеличивались почти после каждой линьки (рис. 2). Особенно 
ярко выраженный характер нарастания количества сальмонелл был 
отмечен у D. daghestanicus, что, по нашему мнению, является признаком 
адаптации, способствующей циркуляции возбудителя по трехчленной 
паразитарной системе. Опытами доказано, что иксодовые клещи могут 
сохранять в себе сальмонелл пожизненно, не изменяя их вирулентности. 
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Однако локализация бактерий ограничивается кишечным трактом, по-
этому заражение теплокровных животных происходит путем загрязнения 
их кожи экскрементами клещей. 

В наших опытах передача сальмонелл (S. typhimurium, S. enteritidis, 
S. pullorum) здоровым животным при кровососании зараженных нимф 
D. marginatus и D. daghestanicus получено в 8 случаях из 11. Одним из 
вероятных способов передачи сальмонелл является специфическая конта-
минация. Такой путь перемещения возбудителя к теплокровному хозяину 
в дикой природе, по-видимому, имеет широкое распространение. Суще-
ствует также возможность заражения грызунов и птиц при поедании ими 
инфицированных клещей. 

Таким образом, согласно классификации Беклемишева (1955), иксо-
довых клещей (Z). marginatus, D. daghestanicus и Н. punctata) можно от-

о г* и ти> 

Рис. 1. Среднее содержание 
Salmonella enteritidis в клещах 
в разные промежутки времени 

после заражения. 
По оси абсцисс — время после 
заражения, в час.; по оси орди-
нат — число микробов в клещах. 
1 — нимфы Dermacentor margina-
tus; 2 — нимфы Haemaphysalis pun-
ctata, 3 — личинки Haemaphysalis 

punctata. 

Рис. 2. Максимальное количество 
Salmonella typhimurium, передав-
шееся по ходу метаморфоза от личи-

нок до имаго. 
По оси абсцисс: а — личинки после зара-
жения, б — нимфы, перелинявшие голод-
ные, в — нимфы после питания, г — имаго, 
перелинявшие голодные; по оси орди-
нат — количество сальмонелл в клещах. 
1 — Dermacentor daghestanicus; 2 — Hae-

maphysalis punctata. 

нести к активным и активно-пассивным переносчикам сальмонелл. 
Выделяя большое количество инфицированных фекалий во внешнюю среду, 
они являются еще и просто рассеивателями микробов. Хорошим условием 
для реализации этих механизмов передачи служит длительное сохранение 
вирулентных свойств сальмонелл в клещах и их устойчивость во внешней 
среде. Размножение и сохранение бактерий в клещах в течение 160—360 
дней дает основание считать иксодид биологическими хозяевами сальмо-
нелл. Однако их взаимоадаптация, имеющая паразитический характер 
отношений, еще сохранила некоторые черты эпиойкии. Особенностью 
этого сожительства является патогенное воздействие сальмонелл на кле-
щей, в результате которого погибло от 30 до 90% иксодид. В свою очередь 
и клещи оказывали воздействие на сальмонелл. В своих опытах мы зара-
зили нимф Н. punctata серотипом S. pullorum. Через год живых непере-
линяших нимф исследовали и получили чистые культуры исходного 
штамма. При определении серологических свойств у выросших колоний 
отмечена слабая ( + + ) реакция с рецептором 9 0-антигена, но в такой же 
степени ( + + ) сальмонеллы агглютинировали с рецептором «gp» Н-анти-
гена. Эти данные свидетельствуют о лабильности как соматических, так и 
жгутиковых антигенов. О происшедшей глубокой перестройке S. pul-
lorum в клещах показывают и биохимические признаки. В отличие от 
исходных свойств штамма субкультуры приобрели способность расщеп-
лять без образования кислоты галактозу и арабинозу и вырабатывать 
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газ в среде с лактозой. Несмотря на изменение этих признаков, вирулент-
ность культур оставалась высокой. По-видимому, пребывание сальмонелл 
в организме кровососущих членистоногих существенно сказывается на 
важных диагностических признаках микробов. Подобные явления уже 
отмечались при изучении взаимоотношений блох с S. typhimurium и 
S. enteritidis (Гребенюк и др., 1973; Хрусцелевская и др., 1975). Поэтому 
можно с уверенностью говорить о наличии фенотипической изменчивости 
сальмонелл под влиянием организма кровососущих членистоногих. 
Воздействие организма иксодид на сальмонелл выражалось также в по-
степенном освобождении от бактерий большинства клещей при переходе 
из одной фазы развития в другую. Это позволяет признать взаимоотноше-
ния иксодовых клещей и сальмонелл несовершенными. Контаминативная 
передача, являющаяся основной формой передачи сальмонелл, служит 
доказательством примитивности и эволюционной молодости становления 
клещей как переносчиков возбудителей сальмонеллезов. Несовершенство 
их отношений проявляетя и в отсутствии трансовариальной передачи 
S. enteritidis. Личинки, выплодившиеся из яиц, оказывались инфициро-
ванными S. typhimurium лишь в тех случаях, когда самки перед отсад-
кой на яйцекладку не обрабатывались дезинфицирующими веществами. 
Эта особенность контактного заражения может привести не только к меха-
ническому распространению возбудителя, но и к истинному заражению, 
т. е. проникновению возбудителя в органы и ткани клеща. 

Установление некоторых антагонистических сторон отношений между 
сальмонеллами и иксодовыми клещами в то же время не исключает дли-
тельного (360-дневного) носительства бактерий паразитами. Возможность 
этого, по-видимому, в некоторых случаях определяется адаптивными 
модификациями у сальмонелл (S. pullorum), выражающимися в измене-
нии антигенных и сахаролитических свойств. Такие реакции могли раз-
виваться лишь в связи с условиями обитания, которые могли иметь место 
на пути формирования механизмов взаимного приспособления. Известно, 
что у сальмонелл под влиянием внешней среды может появляться склон-
ность к изменению серологических, биохимических и других свойств. 
Эта склонность у бактерий, по-видимому, обусловлена чрезвычайно слож-
ными условиями обитания в кишечнике различных позвоночных живот-
ных (Шур, 1970). Как считают, прикрепление S. typhimurium к эпителию 
кишечной стенки животных происходит благодаря наличию у них фимбрий 
(Ф+) , в то время как Ф-сальмонеллы быстро элиминтируются из кишеч-
ника (Darekar, Duguid, 1972). Формирование паразитических приспо-
соблений у сальмонелл, очевидно, связано с их постепенным переходом 
к внутриклеточному обитанию (Вальдман, 1955; Глейберман и др., 1964; 
Ягуд, 1972; Tenner et al., 1972; Kamzolkina, Zakharova, 1973; Garter, 
Collins, 1974) у теплокровных животных. Лишь после выхода за пре-
делы кишечной стенки теплокровных и появления в крови сальмонеллы 
стали доступны для всасывания кровососущими членистоногими. Так, для 
сальмонелл появилась качественно иная среда обитания, которая не 
может быть индифферентной по отношению к микроорганизму. 

Учитывая противоречивые тенденции в отношениях сальмонелл и 
иксодовых клещей, мы считаем, что между ними нет еще такой взаимо-
адаптации, какая наблюдается, например, у иксодид и возбудителей туля-
ремии (Олсуфьев, Петров, 1967), бруцеллеза (Ременцева, Хрущева, 1967) 
и листериоза (Гребенюк, Чиров, Кадышева, 1972). Поэтому в эволюцион-
ном смысле взаимоотношения клещей семейства Ixodidae и сальмонелл, 
по-видимому, не имеют далекой истории и находятся лишь на пути совер-
шенствования трехчленных паразитарных систем. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ данных о спонтанной зараженности иксодид сальмонеллами 
показывает, что в Советском Союзе носителями этих бактерий установлены 
7 видов клещей (табл. 1). Из указанных членистоногих выделены такие 

289 



широко распространенные серотипы, как: Salmonella typhimurium, 
S. enteritidis, S. pullorum, S. anatum и S. abortusovis. Эти факты свиде-
тельствуют о способности иксодовых клещей заражаться возбудителями 
сальмонеллезов в естественных условиях. 

При выяснении взаимоотношений иксодид и сальмонелл эксперимен-
тально доказано, что все постэмбриональные фазы клещей воспринимают 
с кровью больных животных различное количество микробных клеток. 
Проникая в кишечник кровососов, бактерии могут размножаться в нем 
и создавать численность из многих сотен и тысяч микроорганизмов. 
Весьма показательно то, что локализация сальмонелл ограничена кишеч-
ником, однако, передаваясь трансфазово, они могут сохраняться в иксо-
довых клещах в течение года. Проведенные наблюдения позволили также 
установить некоторые отрицательные взаимовлияния иксодид и сальмо-
нелл, в частности отмечена гибель инфицированных клещей. В то же время 
организм переносчиков оказывал влияние на свойства микробов, изменяя 
их серологические и биохимические признаки. Это позволяет считать 
взаимоотношения иксодовых клещей и сальмонелл несовершенными. 
Доказательством примитивности и эволюционной молодости этих отно-
шений служат к тому же отсутствие трансовариальной передачи, а также 
способность клещей передавать возбудителя теплокровным животным 
лишь контаминативным путем. Вместе с тем изучение взаимоотношений 
сальмонелл с иксодовыми клещами вскрывает некоторые тенденции форми-
рования путей трансмиссивной передачи возбудителей сальмонеллезов, 
что представляет определенный познавательный интерес. 
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RELATIONSHIPS BETWEEN IXODID TICKS (IXODIDAE) 
AND AGENTS OF SALMONELLOSES 

P. A. Chirov 

S U M M A R Y 
The relationships that now occur between ixodid ticks and agents of salmonelloses 

have been analysed. The paper presents the material on the spontaneous infection of ixo-
dids, experimental data on the preservation of salmonellae in these ticks, their interaction 
and a mechanism of the agents transmission to warmblooded animals during bloodsucking 
of the parasites. On the basis of the observations conducted it was inferred that the rela-
tions between ixodid ticks and salmonellae are young from the evolutionary point of view. 


