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В настоящее время обострилась ситуация по 
Лихорадке Западного Нила (ЛЗН) – особо опасной 
арбовирусной природно-очаговой трансмиссивной 
болезни, характеризующейся широким распростра-
нением по всему миру [4, 7, 14]. На территории 
России ее активные проявления начали регистриро-
вать с 1997 г. В период 1997–2012 гг. общее число 
больных составило 2126 чел. При этом последова-
тельно проявлялась тенденция к росту заболевае-
мости населения и расширению нозоареала ЛЗН. К 
2012 г. число регионов, где отмечаются случаи забо-
леваний, возросло до 21, а маркеры вируса Западного 
Нила (ВЗН) обнаружены в 53 субъектах Российской 
Федерации [8]. 

Природными резервуарами ВЗН являются бес-
позвоночные и позвоночные животные, среди кото-
рых большое значение в его распространении имеют 
перелетные птицы. Общеприняты представления о 
том, что энзоотичными по ЛЗН являются тропиче-
ские и субтропические зоны Африки и Азии, а на 
территории умеренных зон вирусы заносятся ми-
грирующими птицами [5, 15]. Как правило, в орга-
низме птиц околоводного комплекса (гусеобразные, 
ржанкообразные, поганкообразные, веслоногие и 
аистообразные) инфекция протекает в скрытой фор-
ме, но наблюдаются длительная персистенция воз-
будителя и высокий уровень вирусемии, которые 
обеспечивают массовое заражение орнитофильных 
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комаров-переносчиков. Из птиц наземного комплек-
са большое эпидемиологическое значение в качестве 
носителей ВЗН имеют врановые птицы и голуби, вы-
сокая численность которых в населенных пунктах 
может приводить к инфицированию синантропных 
комаров и заражению людей. Современные данные 
свидетельствуют о большой роли кровососущих 
членистоногих в хранении и передаче возбудителя, 
в первую очередь комаров. Culex, Aëdes и Anopheles, 
а также клещей рр. Hyalomma, Argas, Ornithodoros и 
др. В циркуляцию ВЗН могут также включаться ди-
кие млекопитающие и домашние животные: лошади, 
коровы и верблюды [4]. Современное расширение 
нозоареала ЛЗН связано с изменениями климата [9].

Заносы ВЗН на территорию Саратовской об-
ласти подтверждаются результатами многолетних 
исследований, осуществляемых региональными 
учреждениями Роспотребнадзора. Антигены вируса 
ранее были выявлены в пробах от комаров Anopheles 
maculipennis и Ochlerotatus cataphylla, а также от 
клещей Rhipicephalus rossicus, Rh. schulzei, Derma-
cen tor marginatus и D. reticulatus [3, 6, 13]. В 2012 г. 
в Саратовской области было зарегистрировано 11 
больных ЛЗН.

Материалы и методы

Для анализа использованы материалы эколого-
эпизоотологических наблюдений на территории 
Саратовской области, осуществляемых группой 
специалистов РосНИПЧИ «Микроб» и Центра ги-
гиены и эпидемиологии в Саратовской области в 
2006–2012 гг. Целевые исследования по ЛЗН начаты 
в 2010 г. на территориях, граничащих с эндемичны-
ми по этой болезни районами Волгоградской обла-
сти. Первоочередному обследованию подвергались 
участки поймы Волги, а также долин степных рек 
Карамыш, Медведица, Большой Иргиз, Еруслан, 
Большой и Малый Узени. Общая площадь районов 
обследования составила 49,8 тыс. кв. км.

Для лабораторных исследований по ЛЗН были 
добыты 631 экз. птиц 88 видов, 3878 млекопитаю-
щих, 11527 комаров, 15057 иксодовых клещей, 459 
гамазовых клещей, 360 клопов и 90 жуков-ста фи ли-
нид. За период работ накоплено в процессе отлова 
мелких млекопитающих – 25834 ловушко-ночей, при 
учете птиц – 9537 км автомобильных и 489 км пеших 
маршрутов, при сборе комаров – 88 ч, клещей – 528 
флаго-километров. На автомобильных маршрутах 
было учтено 65430 экз. птиц, на пеших – 28943. 
Птиц отстреливали на водоемах и в окрестностях на-
селенных пунктов. Мелких млекопитающих учиты-
вали при отлове на ловушко-ли ни ях. Комаров отлав-
ливали эксгаустером по методу Гуцевича «на себе». 
Иксодовых клещей в природных биотопах собирали 
фланелевыми флагами, а также при осмотре млеко-
питающих. Гамазовые клещи были собраны с грызу-
нов или из гнезд береговой ласточки, кровососущие 
клопы – из нор и гнезд береговой ласточки. 

 С целью выявления маркеров (антигены и РНК) 
ВЗН исследовали суспензии головного мозга птиц, 
органов млекопитающих (печени, селезенки, легких, 
почек), суспензии кровососущих членистоногих. 
Для обнаружения антигенов ВЗН использовали им-
муноферментный анализ (ИФА), для выявления РНК 
вируса – ОТ-ПЦР-анализ. Исследования проводили в 
соответствии с инструкциями по применению тест-
систем.

Результаты и обсуждение

Территория Саратовской области располагается 
на юго-востоке Русской равнины в пределах 3 при-
родных зон – лесостепной, степной и полупустын-
ной. Континентальный климат региона характери-
зуется большой изменчивостью по годам, засуш-
ливостью и обилием солнечных и ветреных дней. 
Гидрографическая сеть представлена водоемами 
Волжского и Донского бассейнов, а также бессточным 
бассейном Камыш-Самарских озер. В растительном 
покрове доминирует степная растительность, лесной 
фонд небогат (лесистость 6,2 %). Животный мир до-
статочно разнообразен. 

Формирование фауны животных, изменения их 
ареалов, численности и характера распределения по 
территории определяются природными факторами, 
а в ряде случаев зависят от антропогенных воздей-
ствий. В последние десятилетия в европейской части 
России наблюдаются изменения климата: укоротился 
морозный и увеличилась длительность безморозного 
периодов, повысились средние температуры, возрос-
ло количество осадков, изменилось распределение 
их по сезонам года [10]. Сменился гидрологический 
режим, произошла трансформация фоновой расти-
тельности [2]. Все эти явления напрямую или опо-
средовано повлияли на распространение патогенных 
микроорганизмов – возбудителей инфекций и струк-
туру заболеваемости природно-очаговыми болезня-
ми в регионе. 

Природные условия левобережной и право-
бережной частей области существенно различа-
ются. Правобережная часть располагается на юге 
Приволжской возвышенности и отличается хол-
мистым рельефом, иссечена оврагами и балками. 
Долина Волги определяет структуру интразональ-
ных ландшафтов, характеризующихся большим био-
разнообразием. На западе в границах Окско-Донской 
равнины рельеф сглаживается, но долины миандри-
рующих рек Хопер и Медведица также способствуют 
формированию богатой флоры и фауны. В низменном 
левобережье ландшафты долины Волги отличаются 
богатством фауны, а в пределах Сыртовой равнины, 
отрогов Общего Сырта и Прикаспийской низменно-
сти преобладают зональные ландшафты засушливых 
степей и полупустыни, фауна которых относительно 
бедна. Таким образом, в Саратовской области в на-
стоящее время имеются все условия для формирова-
ния природных очагов ЛЗН.
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В орнитофауне Саратовской области насчитыва-
ется 334 вида птиц, относящихся к 19 отрядам [1]. 
По нашим данным, в долинах и поймах рек в 2006–
2012 гг. было зарегистрировано 179 видов птиц, сре-
ди которых наиболее часто встречались в периоды 
гнездования, весенних и осенних миграций 120 ви-
дов. При этом преобладали по численности в перио-
ды весенних и осенних миграций речные утки (ИД 
13,3 %), нырковые утки (7,2 %), чайковые (11,8 %), 
кулики (10,2 %) и врановые (5,5 %). В летний по-
слегнездовой период доля речных уток и куликов со-
кращалась (ИД 5,0 % у обеих групп), относительно 
высоким был ИД лысухи (10,0 %), большого баклана 
(8,1 %), ласточек (10,3 %), в то время как у чаек он 
сохранялся на уровне показателей, сравнимых с до-
лей в периоды перелетов (12,3 %). 

По материалам учетов, проведенных на авто-
мобильных маршрутах, общая численность птиц 
в июле-августе колебалась в разные годы от 34 до 
236 особей на 1 кв. км. Обращают на себя внимание 
различия в численности популяций правобережья 
и левобережья. Общая средняя плотность птиц на 
низменном левом берегу составила 132 ос./кв. км, 
что вдвое выше, чем на правом – 56. По всем груп-
пам лимнофильных птиц, исключая ракшеобразных 
и ласточек, численность в левобережье была замет-
но выше. На возвышенном правом берегу распола-
гаются основные гнездовья золотистой щурки, си-
зоворонки, береговой ласточки, что отражается на 
структуре группировок. Так численность ласточек на 
правом берегу составила 32,6 ос./кв. км, ИД 58,0 %, 
на левом – 17,3 ос./кв. км и 13,3 % соответственно. 
Синантропные группировки птиц: врановые, воро-
бьи по численности также заметно выше в левобере-
жье. На водоемах по учетам на пеших маршрутах эти 
тенденции также хорошо просматриваются. Здесь 
общая численность птиц по годам варьировала от 
248 до 676 ос./кв. км. В заливах и заводях низменно-
го левого берега много уток, лебедей, лысух, цапле-
вых, чаек и куликов, а также врановых и скворцов, 
зато ракшеобразных и ласточек было гораздо больше 
на правом берегу.

В периоды весенних и осенних миграций орнито-
фауна обогащается пролетными видами. Территория 
области располагается в границах Восточно-Евро-
пейского миграционного потока, связывающего 
европейскую часть России с Африкой. Основные 
места зимовок саратовских популяций лимнофиль-
ных видов находятся в Прикаспии, Причерноморье, 
Средиземноморье, Западной и Южной Европе. 
Вместе с тем из 209 наиболее часто встречающих-
ся видов птиц 90 зимуют в Африке, энзоотичной 
по ЛЗН. В их число входят такие многочисленные 
и колониальные виды, как большой баклан, сизая и 
озерная чайки, речная, черная, белощекая, белокры-
лая, малая крачки, черный стриж, сизоворонка и зо-
лотистая щурка, береговая, деревенская и городская 
ласточки, серый и малый жаворонки. По материа-
лам учетов мигрирующих птиц в ранневесенний и 

осенний периоды также отмечались различия пока-
зателей численности. По учетам на автомобильных 
маршрутах общая их плотность в апреле варьирова-
ла в разные годы от 48 до 116 ос./кв. км, в конце октя-
бря –  от 36 до 91 ос./кв. км. Вполне естественно, что 
численность птиц на водоемах при учетах на пеших 
маршрутах была в 5 раз больше общего показателя 
на всей территории. Средний показатель плотности 
околоводных птиц весной составил 390, осенью – 
259 ос./кв. км.

Фауна млекопитающих области включает 84 
вида из 6 отрядов [12]. В наших сборах мелкие млеко-
питающие, обитающие во влажных интразональных 
биотопах, были представлены 16 видами: домовая, 
малая лесная, полевая и желтогорлая мыши, обыкно-
венная, общественная и водяная полевки, обыкновен-
ная слепушонка, ондатра, степная пеструшка, степ-
ная мышовка, серый хомячок и хомячок Эверсманна, 
лесная соня, малая белозубка и обыкновенная буро-
зубка. Явно доминировали во все сезоны обследо-
вания всего 4 вида: малая лесная (ИД 36,1 %) и до-
мовая (ИД 35,0 %) мыши, обыкновенная (ИД 8,6 %) 
и общественная (ИД 12,6 %) полевки. Численность 
мелких млекопитающих в период исследований ко-
лебалась по годам. Средний многолетний показатель 
в мае составил 8,9 % попадания в давилки. Во второй 
половине лета численность возрастала и в августе 
достигала 20,3 %. Ее многолетний уровень в конце 
лета на возвышенном правобережье составил 16,8 %, 
на низменном левом берегу был почти вдвое выше – 
27,7 %. Отличалась также и структура пойменных 
биоценозов: на правом берегу в сборах отмечали 5 
видов мелких млекопитающих, на левом – 9.

В современный период кровососущие кома-
ры в области представлены 25 видами, из которых 
массовыми можно указать лишь 8. В наших сборах 
2010–2012 гг. отмечено 13 видов, в числе которых 
летом преобладали 7: Aëdes vexans (ИД=31,4 %), 
Ochlerotatus cantans (16,7 %), Oc. cyprius (4,5 %), 
Anopheles maculipennis (25,5 %), An. hyrcanus (8,1 %), 
Culex modestus (6,0 %) и Cx. pipiens (3,5 %). В конце 
апреля 2012 г. в полупустынной зоне саратовского 
Заволжья был отмечен массовый выплод Oc. caspius 
(собрано 1165 экз.). Индексы обилия (ИО) комаров в 
сезоны активного нападения, по нашим данным, со-
ставили 18 экз. за 20 мин при колебаниях от единич-
ных насекомых до 129 экз. При этом обилие суще-
ственно различалось на правом и левом берегах. В 
2011 г. по результатам учета в июле средний ИО со-
ставил в правобережной части 13, в левобережной – 
24. В 2012 г. учеты выявили аналогичную тенден-
цию: численность комаров на правом берегу в июне 
16, на левом – 43; в августе – 19 и 29 соответственно. 
Обращали на себя внимание различия в суточной ак-
тивности нападения комаров. В весенний период на-
блюдалась дневная активность, летом она смещалась 
на сумеречные часы, а осенью снова сдвигалась на 
теплое дневное время. В июле–августе в самые жар-
кие дни комары оказывались активными в короткий 
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вечерний период (с 20.00) в течение 1–2 ч.
Фауна иксодовых клещей Саратовской области 

насчитывает 12 видов 5 родов: Dermacentor (3 вида), 
Rhipicephalus (2), Ixodes (4), Haemaphysalis (1) и 
Hyalomma (2). Широко распространенными и много-
численными являются D. marginatus, D. reticu la tus, 
Rh. rossicus, Ix. ricinus и Hl. scupense [11]. В 2006–
2012 гг. в интразональных биотопах нами были со-
браны клещи 7 видов, из которых преобладали 3: D. 
marginatus (ИД 68,7 %), D. reticulatus (20,0 %) и Hl. 
scupense (9,0 %). Численность иксодовых клещей, 
максимальная активность которых на территории об-
ласти наблюдается в апреле–мае и августе–сентябре, 
также различалась. На территории правобережья 
средний показатель весной составил 21 (17–27), ле-
вобережья – 29 экз./флаго-км (11–58). В сентябре 
численность клещей достигала 13 экз./флаго-км.

В 2012 г. нами были проведены исследования 
паразитофауны земляных нор и гнезд береговой ла-
сточки – массового колониального вида, гнездящего-
ся в глинистых обрывах и откосах по берегам рек, 
на склонах оврагов, в карьерах. Из 46 нор, раскопан-
ных в период строительства гнезд, собрали 630 экз. 
беспозвоночных, из 48 нор после вылета птенцов – 
5651 экз. Членистоногие-нидиколы в этих сборах 
были представлены 3 классами: высшие раки, пау-
кообразные и насекомые. Из высших раков в массе 
встречались мокрицы, из паукообразных – пауки, 
скорпионы, гамазовые и иксодовые клещи, из насе-
комых – стафилиниды, карапузики, муравьи, черно-
телки, кожееды, клопы и блохи. Всего было собра-
но 6281 экз. беспозвоночных, в числе которых 3235 
(51,5 %) относятся к кровососущим эктопаразитам. 
В период строительства гнезд фауна и численность 
нидиколов были небогатыми. Общий ИО составил 
13,7, а индекс встречаемости (ИВ) — 78,3 %, в том 
числе для кровососущих членистоногих – 0,4 и 7,4 % 
соответственно. В августе число видов возросло, 
значительно увеличилась численность беспозво-
ночных: ИО 117,7, ИВ 100,0 %, в том числе крово-
сосущих паразитов – 67,4 и 87,5 % соответственно. 
Таким образом, численность нидиколов – обитателей 
гнезда береговой ласточки к концу лета возрастает 
в 8,5 раза. При этом в сотни раз увеличивается доля 
кровососущих эктопаразитов. С учетом полученных 
данных можно предположить, что беспозвоночные 
нидиколы могут играть большую роль в сохране-
нии вируса ЛЗН и участвовать в трансовариальной и 
трансфазовой его передаче. 

При исследовании в 2006–2012 гг. на ВЗН 3956 
проб биологического материала маркеры вируса 
были обнаружены в 47 (1,2 %) пробах. Из 38 поло-
жительных проб суспензий органов млекопитающих 
(1,8 %) от домовой мыши было 18 проб, малой лесной 
мыши – 6, обыкновенной полевки – 8, общественной 
полевки – 3, рыжей полевки – 2, зайца-русака – 1. Из 
8 положительных проб суспензий мозга птиц (1,4 %) 
от большого баклана и серой цапли обнаружено по 
2 пробы, от сизой чайки, речной крачки, полевого 

воробья и серой вороны – по 1 пробе. При исследо-
вании иксодовых клещей положительный результат 
выявлен в одном случае (0,1 %) – от клеща D. margi-
natus. Исследования суспензий комаров положитель-
ных результатов не дали.

На основании проведенных исследований мож-
но констатировать, что на территории Саратовской 
области в популяциях птиц лимнофильного и антро-
погенового комплексов, а также мелких млекопитаю-
щих устойчиво циркулирует вирус Западного Нила. 
Под воздействием климата и антропогенных транс-
формаций природных биоценозов меняются фауна, 
численность и характер распределения животных – 
носителей и переносчиков ВЗН. Повышение тем-
пературы и увеличение влажности стимулировало 
смещение ареалов теплолюбивых видов к северу, 
привело к росту численности животных, увеличило 
длительность активного периода в годовом цикле 
жизни кровососущих эктопаразитов (возросло чис-
ло генераций полициклических видов комаров). Эти 
же условия оказались благоприятными и для распро-
странения микроорганизмов, в числе которых много 
патогенных видов: бактерий, риккетсий и вирусов. 
Расширение ареала и устойчивая циркуляция ВЗН в 
природных биоценозах приводит к формированию 
природных очагов ЛЗН. По всей вероятности, в на-
стоящее время происходит становление антропоур-
гических очагов ЛЗН в населенных пунктах, распо-
лагающихся в долинах и поймах рек, изобилующих 
удобными биотопами для массового размножения 
кровососущих комаров и клещей, скопления птиц 
антропогенового комплекса. 

Можно также заключить, что расширение но-
зоареала ЛЗН связано с целым комплексом факторов 
и условий, приводящих к заносу возбудителя и его 
сохранению на территории Саратовской области. По 
всей вероятности, из птиц большое значение как но-
сители ВЗН имеют не только гусеобразные, веслоно-
гие, аистообразные и ржанкообразные – обитатели 
водоемов, но и представители ракшеобразных и во-
робьинообразных, в первую очередь колониальные 
виды. Постоянный занос ВЗН возможен во время пе-
релетов мигрантов, зимующих на африканском кон-
тиненте: куликов, чаек, крачек, ласточек, стрижей, 
щурок и сизоворонок. Самое пристальное внимание 
необходимо обратить на изучение роли береговой ла-
сточки – массового колониального вида, гнездящего-
ся на обширной территории России и устраивающе-
го гнезда в земляных норах. Наши предварительные 
данные о богатой фауне и высокой численности ни-
диколов в гнездах этого вида являются основанием 
для углубленного изучения вопроса о возможности 
сохранения ВЗН в подземных норах птиц. 

На основании результатов проведенных иссле-
дований в Саратовской области нами разработана 
прогностическая картосхема, иллюстрирующая ве-
роятность формирования природных очагов ЛЗН 
(рисунок). При ее проектировании были использова-
ны качественные критерии: плотность гидрографи-
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ческой сети, структура фауны и численность птиц и 
комаров – потенциальных носителей и переносчиков 
ВЗН, результаты эпизоотологического и эпидемиоло-
гического обследования. К территориям с низкой ве-
роятностью формирования устойчивых природных 
очагов ЛЗН мы отнесли районы лесостепи и степи 
с неразвитой гидрографической сетью, в связи с чем 
здесь низка доля пойменных биотопов, привлекаю-
щих перелетных и гнездящихся птиц, нет условий 
для массового размножения кровососущих члени-
стоногих – клещей и комаров. Территории со средней 
вероятностью формирования природных очагов – 
районы лесостепи и степи с более или менее разви-
той гидрографической сетью, но численность птиц 
и комаров невысока. Сюда могут заноситья вирусы, 
но условий для их устойчтивой циркуляции нет. К 
территориям с высокой вероятностью формирования 
стойких очагов лихорадки относятся районы, рас-
полагающиеся в долинах Волги и других рек, изоби-
лующие птицами и комарами, и где есть условия для 
стойкой циркуляции вируса в природных биотопах. 
Наконец, на территориях с очень высокой вероят-
ностью формирования устойчивых очагов ЛЗН уже 
обнаружены маркеры ВЗН в биологическом материа-
ле (птицы, клещи, грызуны, сыворотки крови доно-
ров), либо зарегистрированы спорадические случаи 
заболеваний ЛЗН среди населения. Именно в этих 
районах возможно возникновение эпидемических 
осложнений. Проведенная дифференциация может 
служить основой для планирования обследования и 
профилактических мероприятий. 

Результаты настоящих исследований в Сара тов-
ской области свидетельствуют о необходимости по-
стоянного мониторирования ситуации по лихорадке 
Западного Нила. От того насколько устойчивы фор-
мирующиеся очаги ЛЗН в пространстве и времени в 
значительной степени зависит тактика эпиднадзора 
за этой опасной инфекцией. При этом первоочеред-
ное внимание следует уделять изучению циркуляции 
ВЗН в окрестностях населенных пунктов и форми-

рования антропоургических очагов этой лихорадки: 
риски заражения в таких условиях многократно воз-
растают. В этой связи и с учетом необходимости про-
ведения комплекса неспецифической профилактики 
ЛЗН в основу защиты населения должны быть поло-
жены современные методы и средства борьбы с ко-
марами в зонах рекреации и в населенных пунктах. 
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