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л агать , что  в е с ь  с о в м е с т н ы й  а р е а л  гр ы зу н о в -х о зяе в  и  
и х  блох , е с л и  о н  и л и  к ак ая -л и б о  его  ч а ст ь  н е и м ею т  
и зо л и р у ю щ и х  п р о с т р а н с т в е н н ы х  р азр ы в о в , п р е д 
с т а в л я е т  со б о й  с п л о ш н у ю  п а р а зи та р н у ю  к о н так тн у ю  
сеть . И м е н н о  это  о б сто я т ел ь ств о  о б е с п е ч и в а е т  го м е о 
с т аз  и  ген е ти ч е ск о е  ед и н ст в о  п о п у л я ц и й  н асек о м ы х - 
эк то п ар а зи то в , н е  с п о с о б н ы х  с а м о с то я т ел ь н о  п е р е 
д в и га ть с я  по  п р о с т о р а м  св о и х  о гр о м н ы х  ар еал о в . 
К р о м е  того , и зу ч ен и е  к о н так тн ы х  с е т е й  п о зв о л я е т  
л у ч ш е п о н я ть  м ех ан и зм  т р а н с м и с с и и  во зб у д и тел я  
ч у м ы  в ее п р и р о д н ы х  очагах .

Р а б о т а  в ы п о л н е н а  п р и  ф и н а н со в о й  п о д д ер ж ке  
Р Ф Ф И , п р о е к т  №  0 6 -0 4 -4 8 1 0 7 .
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Parasitic Contact Nets in the Settlings of Tamarisk and Midday 
Gerbils and their Fleas in the Sands of Volga-Ural Country be

tween Two Rivers
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As a result of transitions of the Meriones genus gerbils and fleas phore- 
sy the parasitic contact nets are formed in their settlements to provide the ef
fective settling of ectoparasites and spreading of plague etiological agent. The 
contact net covers all the territory occupied by the rodent settlings that do not 
have spatial disconnection.
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Рассмотрена роль фоновых видов мыш евидных грызунов в сохранении арбовирусных инфекций в полупу
стынной зоне Саратовского Заволжья. Установлены показатели их численности в околоводных и антропогенных 
биотопах, инфицированности отдельных видов арбовирусными инфекциями. О боснована высокая потенциаль
ная эпидемическая опасность интразональных биотопов как центров формирования природных очагов сочетан
ны х арбовирусных инфекций.

Клю чевые слова: арбовирусные инфекции, мыш евидные грызуны, околоводные и антропогенные биотопы, 
показатели численности и инфицированности, потенциальная эпидемическая опасность.

В  кон ц е X X  сто л ети я  н а  т е р р и т о р и и  ю га  
С ар ато вск о го  З а в о л ж ь я  о тч етли в о  п р о я в и л а сь  т е н 
д е н ц и я  ф о р м и р о в ан и я  п р и р о д н ы х  оч аго в  со ч е т а н н ы х  
а р б о в и р у с н ы х  и н ф е к ц и й  [1, 2 , 3, 8, 11, 12]. Э т о т  п р о 
ц е с с  со в п а л  во  в р е м е н и  с п о в ы ш е н и е м  тем п е р ат у р ы  
в п ер и о д  зи м н и х  м е с я ц е в  и  р а с ш и р е н и е м  с е в е р н ы х  
гр а н и ц  ар е ал о в  м н о ги х  н о с и т е л е й  и  п ер е н о сч и к о в  зо 
о н о зн ы х  и н ф е к ц и й  [4, 6, 10]. О со б ен н о  зн ач и тел ьн ы е  
и зм ен е н и я  б и о ц е н о ти ч ес к о й  ст р у к т у р ы  п е р в и ч н ы х  
п р и р о д н ы х  к ом п л ек со в  п р о и зо ш л и  в зо н а х  и р р и га 
ц и и  и  о р о ш е н и я  т е р р и т о р и и  С ар ато вск о го  З аво л ж ья , 
где о тм еч ен  зн а ч и те л ь н ы й  р о с т  ч и с л е н н о с т и  д о м о в о й  
м ы ш и  [7]. В с е  это , в ц ел о м , м огл о  п р и в е с т и  к  ш и р о 
ком у  р а с п р о с т р а н е н и ю  во зб у д и тел ей  ар б о в и р у с н ы х  
и н ф е к ц и й  в п о п у л я ц и я х  ф о н о в ы х  ви д о в  м ы ш е в и д 
н ы х  гр ы зу н о в , ч т о  о б у сл о в и л о  н ео б х о д и м о сть  о ц е н 

к и  и х  с о в р е м е н н о й  э п и зо о то л о ги ч е ск о й  зн ач и м о сти .
В  н ас то я щ е м  с о о б щ е н и и  о б о б щ ен ы  м атер и ал ы , 

п о л у ч е н н ы е  в 2 0 0 6 -2 0 0 7  гг. п р и  п р о в е д е н и и  эп и - 
зо о то л о ги ч еск о го  о б с л ед о в ан и я  А л ек са н д р о в о -Г а й - 
ского  и  Н о во у зен ск о го  ад м и н и с т р а т и в н ы х  р а й о н о в  
С ар ато вск о й  об л асти . Д о б ы то  и  и сс л ед о в ан о  н а  н а 
л и ч и е  в о зб у д и тел ей  а р б о в и р у с о в  583 экз. м ы ш е в и д 
н ы х  гр ы зу н о в  4 ви д о в . Н ак о п л ен о  4055  л о в у ш к о 
н очей , в то м  ч и с л е  в о к о л о в о д н ы х  б и о т о п ах  -  3105 , 
а н т р о п о ге н н ы х  -  650 , ск и р д а х  -  300. У ч ет ы  ч и с л е н 
н о с т и  гр ы зу н о в  вы п о л н е н ы  с т а н д а р т н ы м и  м ето д ам и  
[5, 9]. Л а б о р а то р н ы е  и сс л ед о в ан и я  о с у щ е с т в л я л и  в 
с т а ц и о н а р н о й  л аб о р ат о р и и  д и а гн о с т и к и  и н ф е к ц и о н 
н ы х  б о л е зн е й  Р о с Н И П Ч И  « М и к р о б » , а  та к ж е  в п о 
л ев ы х  у с л о в и я х  в м о б и л ь н о й  л аб о р ат о р и и  э п и д р а з 
в ед к и  и  и н д и к а ц и и  н а  б азе  ав то м аш и н ы  Г А З-2705 .
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Выявление антигенов арбовирусов проводили мето
дом иммуноферментного анализа (ИФА) с использо
ванием коммерческого диагностикума производства 
ГУ НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского РАМН, 
Москва.

В результате выполненных в 2006-2007 гг. ис
следований установлено, что на территории полупу
стынной зоны Саратовской области в многовидовых 
сообществах грызунов, сформировавшихся в около
водных и антропогенных биотопах, доминирующее 
положение занимает домовая мышь. Общая доля 
в отловах этого вида достигает 69,2 % (табл. 1). В 
качестве видов содоминантов зарегистрированы 
малая лесная мышь, обыкновенная и общественная 
полевки.

Проведенные иммунологические исследования 
выявили наличие антигенов 6 арбовирусов в 48 пробах 
полевого материала, из них Синдбис -  1, Западного 
Нила (ЗН) -  7, серокомплекса Калифорнийского 
энцефалита (СКЭ -  Тягиня, Инко) -  32, Батаи -  3, 
крымской-конго геморрагической лихорадки 
(ККГЛ) -  5. Причем 79,2 % (38 проб) положительных 
результатов получено при исследовании суспензий 
мозга от домовых мышей, у которых выявлены анти
гены всех 6 видов арбовирусов, зарегистрированных 
в 2006-2007 гг. в полупустынной зоне Саратовского 
Заволжья. Показатели инфицированности грызунов 
составляли: домовой мыши -  9,4 %, малой лесной 
мыши -  4,1 %, полевки обыкновенной -  11,5 %, по
левки общественной -  1,8 %. для сравнения эпизоо- 
тологической значимости фоновых видов грызунов, 
природных резерватов арбовирусов, выполнена соот
ветствующая оценка степени их доминирования в ан
тропогенных и околоводных биотопах. В частности, 
установлено, что в сезонном аспекте доля в отловах 
домовой мыши в околоводных биотопах составляет 
в весенний период 60-70 %; в осенний -  48-65 %. 
Более высокая численность домовой мыши отмечена 
в антропогенных биотопах -  до 90 % (табл. 2). В ан

Таблица 1

Участие фоновых видов мышевидных грызунов 
в циркуляции возбудителей арбовирусных инфекций 

в полупустынной зоне Саратовского Заволжья в 2006-2007 гг.

Вид грызуна
Кол-во

добытых
зверьков,

экз.

Доля 
вида в 

отловах,
%

Кол-во проб, 
содержащих 

антигены 
арбовирусов, 

абс.

Показатель 
инфициро
ванности 

грызунов, %

Мышь домовая
Mus musculus Linnaeus, 
1758

403 69,2 38 9,4

Мышь малая лесная
Apodemus uralensis 
Pallas, 1771

73 12,5 3 4,1

Полевка обыкновенная
Microtus arvalis Pallas, 
1778

52 8,9 6 11,5

Полевка общественная
Microtus socialis Pallas, 
1773

55 9,4 1 1,8

Итого 583 100 48 8,2

тропогенных биотопах в качестве вида содоминанта 
выступает обыкновенная полевка, для которой уста
новлена высокая инфицированность арбовирусами 
(табл. 1). В осенний период здесь также зарегистри
рована малая лесная мышь, а с 2007 г. отмечено рас
селение общественной полевки.

Полученные данные показали присутствие воз
будителей абовирусных инфекций в антропогенных 
биотопах. Подтверждением этого служат факты об
наружения антигенов вируса Синдбис, ЗН, тягиня и 
Батаи осенью 2006 г. и антигена вируса Инко весной 
2007 г., при лабораторном исследовании проб орга
нов от домовых мышей, добытых в окрестностях 
животноводческих ферм и скирдах соломы, а также 
регистрации антигена вируса Батаи в биологиче
ском материале от домовых мышей, добытых осе
нью 2007 г. в жилом доме животновода (окрестности 
п. Варфоломеевка).

результаты полевых и лабораторных иссле
дований свидетельствуют также о потенциальной 
опасности заражения человека арбовирусными 
инфекциями и при посещении околоводных био
топов. При проведении эпизоотологического обсле
дования здесь неизменно регистрировали широкий 
спектр маркеров возбудителей арбовирусных ин
фекций среди фоновых видов мышевидных грызу
нов, в том числе в 2006 г. обнаружены антигены ви
русов Синдбис, ЗН, Батаи и СКЭ; в 2007 г. -  Инко. 
Необходимо отметить, что ранее, в 1998-1999 гг., на 
территории Дергачевского и Александрово-Г айского 
районов в зоне действия Саратовского магистраль
ного оросительного канала среди фоновых видов 
мышевидных грызунов впервые в Саратовском 
Заволжье установлена циркуляция вируса геморра
гической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) 
[8]. Сформировавшиеся здесь устойчивые пара
зитарные системы, включающие широкий спектр 
млекопитающих, лимнофильных видов птиц, кро
вососущих членистоногих, способны обеспечить

Таблица 2

Численность фоновых видов мышевидных грызунов 
в околоводных и антропогенных биотопах 

полупустынной зоны Саратовского Заволжья в 2006-2007 гг.

Год и сезон 
проведения 

работ

добыто 
грызу

нов, экз.

Числен
ность

грызунов,
%

Доля вида в отловах, %

До
мовая
мышь

Малая
лесная
мышь

Обыкно
венная по

левка

общест
венная

полевка

Околоводные биотопы

Весна 2006 34 7,6 76,5 2,9 20,6 -

2007 7,7 61,7 27,2 11,1 -

Осень 2006 79 20,8 48,1 19,0 30,4 2,5

2007 164 14,6 65,2 16,5 7,3 11,0

Антропогенные биотопы

Весна 2006 19 9,5 89,5 - 10,5 -

2007

Осень 2006 50 25,0 90,0 4,0 6,0 -

2007 55 22,0 50,9 - - 49,1
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длительное сохранение и циркуляцию возбудителей 
различных арбовирусных инфекций. А в связи с 
линейным характером территориального располо
жения околоводных биотопов (поймы рек, берега 
каналов, водохранилищ, лиманов и др.) в полупу
стынной зоне Саратовского Заволжья, сохраняется 
возможность экспансии переносчиков возбудителей 
арбовирусных инфекций и на прилегающие терри
тории, заселенные представителями степной и по
лупустынной фауны.

Представленные выше результаты исследова
ний позволяют рассматривать интразональные био
топы в качестве многочисленных первичных «цен
тров» формирования природных очагов арбовирус- 
ных инфекций в полупустынной зоне саратовского 
Заволжья. Учитывая, что мышевидные грызуны 
играют важное значение в прокормлении личинок 
и нимф определенных видов иксодовых клещей, 
нельзя отрицать их значения в распространении 
эпидемически значимых возбудителей арбо- и хан- 
тавирусов. При этом доминирующее положение до
мовой мыши в антропогенных и околоводных био
топах обусловливает опасность их заноса в жилье 
человека.

В качестве заключения отметим, что наблюдае
мый широкий видовой спектр выявляемых арбови- 
русов в популяциях мелких млекопитающих свиде
тельствует об их интенсивной циркуляции на всей 
территории полупустынной зоны саратовской об
ласти. Причем наибольшую потенциальную эпиде
мическую опасность представляют интразональные 
ландшафты, в том числе зоны ирригации и ороше
ния земель, где необходимо проведение постоянного 
эпизоотологического мониторинга популяций мы
шевидных грызунов и контроля их численности в 
постройках человека.
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Assessment of the Role 
of Mouse-Like Rodents Background Species 

in the Preservation of Arboviral Infections Agents 
in the Semi-Desert Zone of Saratov Zavolzhie

Saratov State Medical University, Russian Anti-Plague Research Institute 
“Microbe", Saratov

The role of the background species of mouse-like rodents in the pres
ervation of arboviral infections in the semi-desert zone of Saratov Zavolzhie 
was studied. Determined were the indices of their number in the near-water 
and anthropogenic biotopes, and arboviral infection rate in some species. 
Substantiated was high potential epidemic danger of the intrazonal biotopes 
as centers of formation of associated natural foci of arboviral infections.

Key words: arboviral infections, mouse-like rodents, near-water and 
anthropogenic biotopes, potential epidemic danger.
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