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C использованием методов иммуноферментного анализа на антиген, обратной транскрипции с последующей количе-
ственной ПЦР с генотипспецифичными флуоресцентными зондами в реальном времени, филогенетического анализа 
нуклеотидных последовательностей генов E и NS1, биопробы на мышах, реакции гемагглютинации, а также определе-
ния нейроинвазивности проведено сравнение инфекции вирусом клещевого энцефалита (ВКЭ) иксодовых клещей Ixodes 
persulcatus P. Schulze и Ixodes pavlovskyi Pomerantsev 1946 в зоне симпатрии их ареалов на территории Новосибирской 
области в период роста численности иксодовых клещей со сменой доминирующего вида при монодоминантном типе на-
селения иксодид. Соотношение двух видов клещей зависело не от биотопов соснового или березового леса, а от удаленно-
сти от лесопарковой зоны Новосибирского научного центра: при уменьшении антропогенной нагрузки относительная 
доля клеща Павловского уменьшалась. Вирусофорность (с учетом патогенного и апатогенного для лабораторных мы-
шей ВКЭ), спектры трех основных генетических типов ВКЭ, нейровирулентность и гемагглютинирующая активность 
ВКЭ у клещей таежного и Павловского были сходными. Отличия состояли в том, что доли патогенного для лаборатор-
ных мышей вируса и дальневосточного генетического типа ВКЭ, а также вирусные нагрузки сибирского и европейского 
типов ВКЭ у клеща Павловского существенно превышали таковые у таежного клеща.
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  антропургический очаг клещевого энцефалита; клещ Павловского Ixodes pavlovskyi Pomerantsev 1946; 

таежный клещ Ixodes persulcatus P. Schulze; вирус клещевого энцефалита; вирусофорность; вирусная 
нагрузка; генетические типы ВКЭ; нейровирулентность ВКЭ; гемагглютинирующая активность.

Для цитирования: Эпидемиология и инфекционные болезни. 2015, 20 (1): 20–26.

Chicherina G. S.1, Моrozova О. V.2, Panov V. V.1, Romanenko V. N.3, Bakhvalov S. А.1, Bakhvalova V. N.1

COMParaTIVe aNaLySIS OF THe TICK-bOrNe eNCePHaLITIS VIruS (TbeV) INFeCTION OF uNFeD aDuLT IXODID TICKS 
IXODeS PaVLOVSKy POMeraNTSeV 1946 aND IXODeS PerSuLCaTuS SCHuLze IN  THe area OF SyMPaTrIa OF THeIr 
NaTuraL HabITaTS
1 Institute of Systematics and Ecology of Animals of  Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 11, Frunze Str., Novosibirsk, Russian 
Federation,  630091 
2 D.I. Ivanovsky Institute of Virology, 16, Gamalei Str., Russian Federation,
Moscow, 123098
3National Research Tomsk State University, 36,  Prospekt Lenina, Tomsk, Russian Federation, 634050

With the use of the ELISA method to detect an antigen, reverse transcription with quantitative real-time PCR with subtype-
specific fluorescent probes, phylogenetic analysis of E and NS1 gene nucleotide sequences, bioassays with suckling mice, 
hemagglutination and neuroinvasiveness tests there was made a comparison of  the tick-borne encephalitis virus (TBEV) 
infection of ixodid ticks Ixodes persulcatus P.Schulze and Ixodes pavlovskyi Pomerantsev 1946 in the area of sympatria of 
their natural habitats in the  Novosibirsk region during growth period of their populations with the  replacement of prevailing 
species of monodominant type of the ixodid population structure. The ratio of 2 tick species didn’t depend on biotopes of pine 
or birch forest but rather on the distance from the Novosibirsk Scientific Center: the lower anthropogenic pressure the smaller 
I. pavlovskyi proportion. The TBEV rate (including both pathogenic and apathogenic for laboratory mice virus), spectra of the 
TBEV 3 main genetic types, neurovirulence and hemagglutination activity were similar for both I. persulcatus and I.pavlovskyi. 
However, the proportion of pathogenic for laboratory mice virus and the TBEV Far Eastern subtype, as well as viral loads of 
Siberian and European types for the TBEV from I. pavlovskyi were significantly higher than those from I. persulcatus. 
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в природных очагах устойчивость паразитарной 
системы, включающей вирус клещевого энцефалита 
(вКЭ), его беспозвоночных и позвоночных резерву-

арных хозяев, обеспечивается полигостальностью, 
перестройками вирусного квазивида и разнообра-
зием циклов трансмиссии. наиболее эффективным 
способом является безвиремийная передача вируса 
между клещами в процессе питания на одном про-
кормителе [1]. Для этого необходимо совпадение 
сезонных циклов клещей и их прокормителей, спо-
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собных обеспечить репликацию вКЭ в особых им-
мунокомпетентных клетках кожи [1–3]. вследствие 
этого наиболее эпидемически значимыми перенос-
чиками вКЭ считают Ixodes persulcatus P. Schulze и 
Ixodes ricinus L.

Среди 12 типов населения иксодовых клещей, 
объединенных в 3 группы: моно-, би- и полидо-
минантную, в Западной Сибири ранее был описан 
монодоминантный тип с доминированием таеж-
ного клеща в сочетании с малочисленными вида-
ми, в том числе с близкородственным реликтовым 
видом иксодид из группы persulcatus – клещом 
Павловского Ixodes pavlovskyi Pomerantsev 1946 
[4]. Однако в последние годы вблизи Томска [5] 
и новосибирска [6] отмечено массовое появление 
(вплоть до абсолютного доминирования) клеща 
Павловского, ареал которого состоит из алтай-
ской и Дальневосточной разобщенных частей [7]. 
различия клещей включают специализацию по-
ловозрелой фазы к хозяевам: таежный клещ про-
кармливается в основном на крупном рогатом ско-
те, крупных и средних диких млекопитающих, а 
клещ Павловского – на птицах, реже на зайцах и 
ежах [7]. Температура тела у птиц (42–44oC) вы-
ше, чем у млекопитающих, что может обусловли-
вать селекцию температуроустойчивых мутантов 
вКЭ. высокое обилие клеща Павловского, отли-
чающегося от таежного повышенной засухоустой-
чивостью и способного успешно существовать в 
неблагоприятных для таежного клеща городских 
и пригородных биотопах, может не только повы-
шать устойчивость природных очагов клещевого 
энцефалит (КЭ), но и стать причиной изменений 
свойств природных популяций вКЭ вследствие 
адаптации вируса к другому виду клещей. Срав-
нительные исследования вирусоносительства сре-
ди разных видов иксодовых клещей в природных 
очагах, претерпевающих изменения видового со-
става иксодид, немногочисленны [8, 9].

Цель данной работы – количественные и каче-
ственные характеристики вКЭ у иксодовых клещей 
I. persulcatus и I. pavlovskyi в западно-сибирском ан-
тропургическом очаге в период трансформации ви-
дового состава населения иксодид.

Материалы и методы
Сбор клещей. Учет численности и сбор клещей 

проводили с растительности на флаг в мае–июне 
2011–1102 гг. на территории антропургического оча-
га КЭ – лесопарка новосибирского научного центра 
(ннЦ), расположенного в зоне симпатрии западно-
сибирской части ареала таежного клеща и алтае-
саянской части ареала клеща Павловского (54o49’ N, 
83o05’ e). ранее здесь отмечали абсолютное домини-
рование таежного клеща [10]. видовую принадлеж-
ность определяли с помощью стереоскопического 
микроскопа по морфологическим признакам [7]. 
Для детекции вКЭ пулы клещей по 10 экземпляров 
гомогенизировали в 1 мл физиологического раство-

ра. индивидуальную зараженность определяли по-
средством перерасчета [11].

Детекцию вКЭ проводили в гомогенатах клещей 
посредством иммуноферментного анализа (ифа) на 
антиген вКЭ с использованием набора «вектовКЭ-
антиген-стрип» (ЗаО «вектор-Бест», новосибирск), 
обратной транскрипции с последующей ПЦр в ре-
альном времени (ОТ-ПЦр-рв) [12] и биопробы на 
мышах [13].

вирусные нагрузки в клещах оценивали с исполь-
зованием двух независимых методов [14]: 1) коли-
чественной ОТ-ПЦр-рв с калибровочным графиком 
зависимости пороговых циклов (Ct) флуоресценции 
от количеств рекомбинантной плазмидной ДнК; 2) 
ифа на антиген e вКЭ с калибровочным графиком 
зависимости оптической плотности вКЭ количеств 
антигена.

идентификацию изолятов вКЭ осуществляли 
посредством молекулярного типирования в ОТ-
ПЦр-рв с генотипспецифичными флуоресцентны-
ми зондами [12] и филогенетического анализа ну-
клеотидных последовательностей фрагментов генов 
e и NS1 вКЭ, реакции биологической нейтрализа-
ции на мышах [15], реакции гемагглютинации с ре-
акцией торможения гемагглютинации [16].

Определение нуклеотидных последовательностей 
генов e и NS1 для изолятов рнК вКЭ из гомогенатов 
клещей и мозга биопробных мышей проводили в Цен-
тре секвенирования ДнК фГБУн иХБфМ СО ран 
(новосибирск) с использованием автоматического 
анализатора ДнК модели abI 310 (applied biosystems, 
СШа) и набора bigDye 3.1. филогенетический анализ 
нуклеотидных последовательностей проводили при 
помощи программного обеспечения Mega 5.0 (http://
www.megasoftware.net/) с использованием четырех аль-
тернативных алгоритмов при 1000 репликаций [17].

нейровирулентность вКЭ в клещах определяли 
заражением в мозг и под кожу мышей ICr массой 
8–10 г десятикратными разведениями (4 особи на од-
но разведение) патогенных для мышей клещевых су-
спензий. Титры вируса рассчитывали в lg лД50 [18].

Статистическое сравнение выборочных средних 
и выборочных долей проводили по критерию Стью-
дента [19]. Определение средних геометрических 
титров (СГТ) антигенов проводили вычислением 
антилогарифма от среднего арифметического де-
сятичных логарифмов обратных значений титров 
в соответствии с указаниями [18]. Принят уровень 
значимости различий p < 0,05.

Содержание, кормление, уход за животными и 
выведение их из эксперимента осуществляли в со-
ответствии с требованиями «Правил проведения 
работ с использованием экспериментальных живот-
ных» (Приложение к приказу Минздрава СССр от 
12 августа 1977 г. № 755).

Результаты и обсуждение
распределение иксодид по биотопам. Монито-

ринг антропургического очага КЭ на территории 
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новосибирской области в 1980–2005 гг. показал 
циклические вариации численности клещей в диа-
пазоне 4,4–18,6 экземпляра/флаго-км (экз/флаго-
км), а с 2006 по 2012 г. – быстрый рост численно-
сти иксодид до 52,0 экз/флаго-км. При этом коле-
бания плотности прокормителей клещей – мелких 
грызунов и насекомоядных оставались в пределах 
периодических флуктуаций, численность птиц [20] 
постепенно уменьшалась вследствие антропоген-
ной дигрессии их населения.

Сбор иксодовых клещей проводили в годы высо-
кой численности клещей в мае–июне 2011–2012 гг.  
на четырех участках с разными рельефом, расти-
тельностью, удаленностью от ннЦ и, следователь-
но, антропогенным действием (табл. 1).

Общая численность клещей в биотопах не была 
связана с удаленностью от ннЦ. Определение видо-
вой принадлежности 3190 экз. клещей выявило 2 вида 
иксодид – таежный клещ и клещ Павловского с пре-
валированием (p < 0,001) последнего. в среднем доля 
клеща Павловского возросла от 60,5 ± 1,3% в 2011 г. 
до 80,9 ± 1,0% в 2012 г. (p < 0,001). При этом по мере 
увеличения расстояния от ннЦ снижается доля клеща 
Павловского (см. табл. 1). Полученные данные свиде-
тельствуют о продолжении экспансии клеща Павлов-
ского на территории новосибирской области [21] в 
прямой зависимости от антропогенного воздействия.

Зараженность клещей вКЭ изучали посредством 
ифа на антиген e, ОТ-ПЦр-рв, рГа и биопробы на 
мышах. Сравнительный анализ зараженности кле-
щей вКЭ на разных участках показал неравномер-
ность распределения вирусофорных особей обоих 
видов по территории. в 2011 г. частоты обнаруже-
ний рнК вКЭ в клещах варьировали по участкам 
от 1,5 ± 1,0 до 14,2 ± 3,8% у клеща Павловского и от  
1,9 ± 1,9 до 6,7 ± 1,4% – у таежного клеща. По дан-
ным комплекса методов (с учетом патогенных и апа-
тогенных для мышей изолятов) зараженность кле-
щей Павловского и таежного составляла в среднем 
4,0 ± 0,9 и 5,3 ± 1,0%, соответственно. вместе с тем 
частота обнаружений патогенного для лаборатор-

ных мышей вКЭ у клеща Павловского (2,1 ± 0,7%) 
была значимо выше (p < 0,01), чем у таежного (0,2 ± 
0,2%). Данные биопробы (рис. 1) свидетельствовали 
о зависимости частоты изоляции патогенного вКЭ 
как от лесорастительных условий участков, так и от 
вида переносчика.

Количественные оценки. По данным количе-
ственной ОТ-ПЦр-рв [14] диапазон Ct в суспензиях 
клеща Павловского составлял 15,3–41,4 (3 ·107–100 
геном-эквивалентов в реакционной смеси), у таеж-
ного клеща – 26,4–49,5 · 104–100 геном-эквивалентов 
в реакционной смеси), что с учетом эффективности 
выделения рнК и ревертирования соответствовало 
более высоким вирусным нагрузкам для клеща Пав-
ловского – до 109 вирионов по сравнению с количе-
ством вирионов до 106 у таежного клеща.

Т а б л и ц а  1
Численность имаго иксодид в исследуемом антропургическом очаге

Участок сбора клещей 
Суммарная численность 

иксодид (экз/флаго-км ± m)
Доля клеща Павловского 

(% ± m)

2011 2012 2011 2012

№ 1 – сосновый бор, от ннЦ не более 3 км 39,3 ± 3,7 31,9 ± 5,5 84,4 ±1,7 93,8 ± 1,5*

№ 2 – мелколиственный разреженный березовый лес с незначительной примесью осины и 
хорошо развитым травяным покровом, от ннЦ не более 3 км

55,7 ± 6,7 55,9 ± 8,9 84,6 ± 2,4 95,8 ± 0,8*

№ 3 – мелколиственный березово-осиновый лес, хорошо развитый кустарниковый ярус со 
смыканием крон, от ннЦ 5–6 км

38,0 ± 14,0 46,5 ± 7,4 58,3 ± 5,0** 82,0 ± 1,7*

№ 4 – пойма реки, разреженный сосновый бор с примесью березы, осины, хорошо раз-
витым кустарником и густым травостоем, от ннЦ 12–15 км

52,0 ± 10,6 42,8 ± 21,7 12,5 ± 4,8** 16,7 ± 6,1

в с е г о . . . 45,0 ± 3,4 43,3 ± 4,2 60,5±1,7 80,9 ± 1,0*

П р и м е ч а н и е . (экз/флаго-км ± m) – численность клещей (экз/флаго-км) и статистическая погрешность (m) показателя; (% ± m) – % от общего ко-
личества иксодид, принятого за 100%, m – статистическая погрешность доли (%); * – величина доли клеща Павловского в 2012 г. значимо (p < 0,001) 
выше его доли в 2011 г. в том же участке; ** – величины доли клеща Павловского на участках № 3 и 4 значимо (p < 0,001) различаются и, кроме того, 
также (p < 0,001) отличаются от долей на участках № 1 и 2.

рис. 1. Зараженность патогенным вКЭ имаго голодных иксо-
довых клещей, отловленных в очаге (усредненные данные за 
2011–2012 гг.).
Ā – усредненный процент зараженности клещей на всей изученной тер-
ритории; * – зараженность клеща Павловского патогенным вКЭ досто-
верно (p < 0,05) выше зараженности таежного клеща. в скобках приве-
дено количество (n) исследованных клещей.
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Дополнительно количественные оценки антигена 
e вКЭ в гомогенатах проводили посредством ифа 
[14]. Значения оптической плотности в непатогенных 
образцах клещей обоих видов не превышали 0,350, 
что соответствовало 0,9 нг/мл. С учетом молекуляр-
ной массы гликопротеина e 60 кД это количество 
соответствовало приблизительно 1010 молекул бел-
ка e или 5 · 107 вирионов в клещах с непатогенным 
вКЭ. в патогенных образцах клеща Павловского 
диапазон содержания белка e составлял до 25 нг/мл  
(до 109 вирионов в клеще), у таежного – до 3 нг/мл 
(до 108 вирионов). в среднем количество гликопро-
теина e в патогенных пробах клеща Павловского 
(6,1 ± 1,7 нг/мл) значимо (p < 0,05) превышало тако-
вое у таежного клеща (1,9 ± 0,65 нг/мл). Таким об-
разом, количественные оценки вирусных нагрузок с 

использованием двух независимых методов, совпа-
дали.

Молекулярное типирование вКЭ. Спектр трех 
основных генетических типов вКЭ у двух видов 
клещей не различался (табл. 2).

в образцах клещей при молекулярном типи-
ровании посредством филогенетического анализа 
нуклеотидных последовательностей генов e, NS1 
и ОТ-ПЦр-рв с генотипспецифичными флуорес-
центными зондами выявлены рнК вКЭ сибирского 
(Sib), дальневосточного (Fe) и европейского (eur) 
типов. При этом отмечено почти троекратное пре-
вышение доли изолятов рнК вКЭ Fe-типа у клеща 
Павловского по сравнению с таежным при близких 
усредненных значениях Ct. в отличие от Fe-типа, 
рнК вКЭ Sib и eur типов у разных видов детек-

Т а б л и ц а  2
Генетический состав ВКЭ и пороговые циклы в ОТ-ПЦР РВ в клещах среди образцов, содержащих РНК ВКЭ

вид клеща

Дальневосточный тип Сибирский тип европейский тип

доля (%)  
изолятов  
(Ā ± m)

пороговые циклы  
(Ct ± m)

доля (%)  
изолятов  
(Ā± m)

пороговые циклы  
(Ct ± m)

доля (%) 
изолятов  
(Ā ± m)

пороговые  
циклы (Ct ± m)

Ixodes 
pavlovskyi

61,1 ± 11,8* 33,3 ± 1,4 (26,5–41,4) 83,3 ± 9,0 31, 0 ± 1,5 (15,3–39,8)** 11,1 ± 7,6 24,8 ± 3,9 (20,9–28,6)**

Ixodes 
persulcatus

21,1 ± 9,6* 33,9 ± 2,9 (26,4–39,4) 78,9 ± 9,6 40,9 ± 2,0 3(26,9–49,5)** 15,8 ± 8,6 44,2 ± 1,9 (42,3–46,1)**

П р и м е ч а н и е .  Ā – % изолятов рнК вКЭ; m – статистическая погрешность, % [19]; Ct – усредненная величина пороговых циклов ОТ-ПЦр; m – 
статистическая погрешность величины цикла; в скобках – диапазон варьирования пороговых циклов; * – % изолятов рнК вКЭ дальневосточного типа 
от клеща Павловского выше, чем от таежного (p < 0,05); ** – усредненные величины пороговых циклов ОТ-ПЦр для изолятов рнК вКЭ сибирского 
и европейского типов значимо (p < 0,001) ниже у клеща Павловского, чем у таежного.

рис. 2. распределение генетических типов (а) и пороговые циклы (б) вКЭ у разных видов клещей среди образцов, содержащих 
рнК вКЭ, в зависимости от патогенности.
% рассчитывали относительно патогенных или апатогенных рнК вКЭ-содержащих образцов каждого вида, принимаемых за 100%; * – (p < 0,001) 
усредненные пороговые циклы (Ct) Sib- и eur-типов вКЭ в апатогенных образцах таежного клеща значимо выше по сравнению с Ct вКЭ тех же типов 
в апатогенных пробах клеща Павловского (б).
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вКЭ (ифа) в суспензиях клещей и величинами 
титров гемагглютинирующего антигена (рГа) в 
мозге мышей, которым вводили эти суспензии, 
не отмечено.

в западно-сибирском антропургическом очаге, 
расположенном в зоне симпатрии ареалов клеща 
Павловского и таежного, в период роста численно-
сти имаго иксодид показана смена доминирующего 
вида от I. persulcatus к I. pavlovskyi, более устой-
чивому к антропогенному преобразованию среды 
вследствие способности переносить более высокие 
температуры при меньшем уровне увлажненности 
[7]. Процесс массового заселения территории ис-
следуемого очага клещом Павловского не был свя-
зан с ростом численности мелких насекомоядных, 
грызунов или птиц, а обусловлен, вероятней всего, 
антропогенной трансформацией лесорастительных 
условий до пессимальных для таежного клеща, но 
достаточно благоприятных для обитания менее 
чувствительного к гидротермическим перепадам 
клеща Павловского. из обширной вирусологиче-
ской литературы и собственных данных [24] из-
вестно, что в местах обитаниях с оптимальными 
условиями для клещей их зараженность вКЭ носит 
устойчивый характер и чаще удается изолировать 
патогенный для лабораторных мышей вирус. веро-
ятно, это обусловлено более успешным развитием 
вКЭ в организме неистощенных клещей.

Проведенное нами сравнительное изучение за-
раженности I. pavlovskyi и I. persulcatus вКЭ коли-
чественных и качественных характеристик вируса 
в период трансформации видового состава населе-
ния иксодид, показало, что общая вирусофорность 
клещей, спектр основных генетических вариантов, 
нейровирулентность и гемагглютинирующая ак-
тивность квазивида вКЭ не имели значимых раз-
личий у двух видов. вместе с тем доли клещей с 
патогенным для лабораторных мышей вирусом и 
дальневосточным типом вКЭ, количества вирио-
нов сибирского и европейского типов были значи-
тельно больше у клеща Павловского по сравнению 
с таежным, что, возможно, отражает и различный 
уровень оптимума условий для видов, и циркуля-
цию вКЭ у прокормителей имаго клеща Павлов-
ского – птиц и, кроме того, может приводить к ро-
сту эпидемической опасности антропургических 
очагов КЭ.

Выводы
1. на территории новосибирской области в 

2011–2012 гг. в период роста численности иксодо-
вых клещей до 52 экз/флаго-км зарегистрирована 
смена доминирующего вида от I. persulcatus к I. 
pavlovskyi (до 96% вблизи новосибирского науч-
ного центра).

2. вирусофорность, детекция трех основных ти-
пов вКЭ, гемагглютинирующая активность и ней-
роинвазивность были сходными для изолятов виру-
са от обоих видов иксодовых клещей.

тировали примерно с равной частотой, но судя по 
различиям средних значений Ct вирусные нагрузки 
вКЭ Sib и eur типов были выше у клеща Павлов-
ского по сравнению с таежным. Эти факторы могли 
обусловливать достоверно более высокую частоту 
обнаружения патогенного вКЭ у клеща Павловско-
го по сравнению с таежным (см. рис. 1).

анализ выявил особенности распределения ге-
нетических типов и концентраций рнК вКЭ у кле-
щей обоих видов в зависимости от содержания в 
образцах патогенного для мышей вКЭ. Патоген-
ные для мышей изоляты содержали рнК вКЭ двух 
типов (Sib и Fe) преимущественно в виде смешан-
ной инфекции, апатогенные – моноинфекцию трех 
типов вКЭ с преобладанием Sib-типа (рис. 2, а). 
необходимо отметить отсутствие eur-типа в пато-
генных образцах. Усредненные Ct Sib- и Fe-типов 
вКЭ в патогенных пробах обоих видов клещей 
значимых различий не имели, но в апатогенных об-
разцах усредненные Ct Sib- и eur-типов вКЭ бы-
ли значимо (p < 0,001, p < 0,05) меньше у клеща 
Павловского, чем у таежного (рис. 2, б). Следова-
тельно, концентрации рнК вКЭ Sib- и eur-типов 
в апатогенных пробах клеща Павловского значимо 
превышали таковые у таежного клеща.

Сравнительный анализ структуры гена е штам-
ма 2730 вКЭ (номер доступа в Genbank JN993573), 
изолированного от клеща Павловского, показал со-
ответствие подтипу Заусаев сибирского типа вКЭ 
(уровень гомологии 97–99%), доминирующему в 
эндемичных областях россии [14, 22, 23].

нейровирулентность вКЭ. При титровании на ла-
бораторных мышах патогенного вКЭ непосредствен-
но из вирусофорных суспензий клещей Павловского 
и таежного значимых отличий нейровирулентности 
не выявлено: усредненный внутримозговой титр вКЭ 
составил 4,23 ± 0,33 и 3,27 ± 0,56 lg LD50, подкожный 
– 2,5 ± 0,15 и 1,31 ± 0,73 lg LD50, индексы инвазивно-
сти – 1,86 ± 0,31 и 1,94 ± 0,22 соответственно.

Гемагглютинирующие свойства вКЭ в суспен-
зиях клещей обоих видов не были выявлены, не-
смотря на наличие антигена е в ифа, что могло 
быть обусловлено различной чувствительностью 
методов [12]. После инокуляции клещевых су-
спензий мышам в мозге заболевших КЭ особей 
титры гемагглютинирующего вируса варьирова-
ли в диапазоне от 1:2 до 1:1280 при титрах гли-
копротеина e в ифа от 1 : 100 до 1 : 6400. СГТ 
гемагглютинина в мозге больных мышей ICr по-
сле исходного заражения суспензиями клещей 
Павловского составляла 1:118,9 (2,08 ± 0,28 lg), 
что значимо не превышает СГТ гемагглютини-
рующего антигена у мышей после заражения су-
спензиями таежного клеща – 1:23,4 (1, 37 ± 0,8 
lg), но тем не менее свидетельствует о тенден-
ции повышенной гемагглютинирующей актив-
ности изолятов вКЭ от клеща Павловского по 
сравнению с изолятами от таежного клеща. За-
висимости между количеством гликопротеина e 
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3. Доли патогенного для лабораторных мышей 
вируса и дальневосточного типа вКЭ, количества 
вирионов сибирского и европейского типов были 
больше у клеща Павловского по сравнению с таеж-
ным клещом.

Работа получала финансовую поддержку Прези-
диума СО РАН (Междисциплинарные интеграцион-
ные проекты фундаментальных исследований № 83 
и № 135).
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