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Аннотация. В Волгоградской области ежегодно в летний период регистрируются случаи сезонных лихорадок, 

этиологическим агентом которых чаще всего является вирус Западного Нила (ВЗН). В остальных случаях возбудитель 

заболевания остается неизвестным. Наряду с ВЗН и крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ), на территории региона, 

по-видимому, циркулируют и другие патогенные для человека арбовирусы. В различные года в кровососущих комарах 

были обнаружены антигены вирусов Синдбис, калифорнийской серогруппы (вирусы Инко, Тягиня), Бат аи, Укуниеми,    

а в крови людей – специфические антитела к ним.  

В обзоре приводится потенциальный спектр патогенных для человека арбовирусов, циркулирующих на территории 

Волгоградской области, а также предпосылки формирования и функционирования их природных очагов в регионе. 
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Abstract. In the Volgograd region, a large number of febrile patients are registered annually in the summer. Most often, 

such patients are diagnosed with West Nile fever, however, the clinical manifestations of this disease are similar to the symptoms 

of other arbovirus fevers, for example, Usutu, Sindbis, Ukuniemi. On the territory of the Volgograd region, the circulation                  

of West Nile and Crimea-Congo hemorrhagic fever viruses has been established. In addition, other arboviruses, pathogenic                  

for humans, apparently circulate in the region, the full species composition of which has not yet been established. The existence  

of a number of arboviruses in the region is due to the possibility of a systematic introduction of pathogens by migratory birds, 

the presence of certain types of reservoirs and carriers here. In different years, antigens of the Sindbis virus, the California 

serogroup (Inko, Tyaginya virus), Batai, Ukuniemi viruses, and specific antibodies to them were detected in the field material, 

which indicates the presence of these pathogens in the region.  
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The review provides a potential spectrum of arboviruses pathogenic for humans circulating in the Volgograd Region, 

as well as its abiotic (climate, bird migration pathways) and biotic factors (carriers, reservoirs). 

Keywords: arboviruses, WNV, CCHF, vectors, reservoirs, factors  

 

Арбовирусы представляют собой разнообразную 

таксономически не связанную группу вирусов, которые 

передаются восприимчивым хозяевам через крово-

сосущих членистоногих. На данный момент во всем 

мире известно около 500 арбовирусов, что составляет 

менее 1 % от общего количества, которое предстоит 

узнать. Только некоторые из известных в настоящее 

время арбовирусов (около 150, большинство кото-

рых принадлежат семействам Flaviviridae, Togaviridae 

и отряду Bunyavirales), способны вызывать заболева-

ния человека [1]. 

Одной из значимых для Волгоградской области 

арбовирусных инфекций является лихорадка Запад-

ного Нила (ЛЗН). В регионе ежегодно регистрируются 

случаи данного заболевания [2]. Крымская геморраги-

ческая лихорадка (КГЛ), благодаря расширению ареала 

основного резервуара и переносчика, становится 

все более актуальной проблемой для здравоохранения 

области. Так, в 2013 г. циркуляция вируса КГЛ была 

обнаружена на 18 административных территориях, 

в 2015 г. – 23, в 2020 г. – 25 из 39 муниципальных 

районов [http://34.rospotrebnadzor.ru].  

Однако больные люди, которым был поставлен 

диагноз ЛЗН или КГЛ, составляют лишь часть от коли-

чества больных «сезонными» летними лихорадками. 

Этиология заболевания в этих случаях, как правило, 

не выясняется, но возбудителями могут являться другие 

патогенные для человека арбовирусы, по-видимому, 

существующие на территории Волгоградской области. 

Возможность заноса этих вирусов в регион обуслав-

ливается их циркуляцией на территориях, по кото-

рым проходят миграционные пути птиц, прилетаю-

щих в Волго-Ахтубинскую пойму на гнездование. 

Возможность формирования природных очагов арбо-

вирусных инфекций на территории области опреде-

ляется наличием оптимальных абиотических (климат) 

и биотических факторов (обилие кровососущих кома-

ров, клещей, богатое видовое разнообразие и высокая 

плотность птиц и грызунов).  

В обзоре приводятся ландшафтно-географические 

и экологические предпосылки формирования и функ-

ционирования природных очагов арбовирусных ин-

фекций на территории Волгоградской области. 

Пути миграции перелетных птиц 

Считается, что вирусы, связанные с энзоотическим 

циклом «птица – комар», такие как ВЗН, Синдбис, Усуту, 

Семлики, Батаи, широко распространились по всем  

материкам благодаря их заносу перелетными птицами 

[3, 4, 5, 6, 7]. На основании данных о миграциях птиц 

выделяют восемь пролетных путей: Восточно-Атланти-

ческий, Средиземноморско-Черноморский, Западно-

Азиатско-Африканский, Центрально-Азиатский, Восточ-

но-Азиатско-Австралийский и три пролетных пути через 

Американские материки: Тихоокеанский, Миссисипский 

и Американский-Атлантический [8]. Для распростране-

ния арбовируса на новой территории, предположи-

тельно, достаточно его однократного заноса, при усло-

вии наличия необходимого переносчика и резервуара. 

Например, результаты исследования Ling J. с соавто-

рами показали, что распространение и укоренение 

вируса Синдбис на территории Северной Европы 

обусловлено однократным заносом этого патогена 

из Центральной Африки [9].  

Через Волгоградскую область проходят пролетные 

пути: Средиземноморско-Черноморский, объединяю-

щий гнездовые области птиц севера и центра Европы 

с африканскими зимовками, и Западно-Азиатско-

Африканский, соединяющий Арктику от Ямала до Ново-

сибирских островов с востоком Африки и Ближним 

Востоком. Чаще всего эти пути для миграции исполь-

зуют водно-болотные птицы [8].  

Таким образом, существует потенциальная воз-

можность заноса вирусов из эндемичных регионов 

Африки, Австралии и Юго-Восточной Азии и их рас-

пространения в Волгоградской области. 

Основные резервуары 

Список птиц Волгоградской области включает 

около 300 видов. Большая часть орнитофауны пред-

ставлена воробьинообразными и ржанкообразными. 

На территории Сарпинских озер и Волго-Ахтубинской 

поймы проходит гнездование более 56 видов водно-

болотных птиц, наиболее многочисленными из кото-

рых являются: большой баклан (Phalacrocorax carbo), 

лысуха (Fulica atra), камышница (Gallinula chloropus), 

чомга (Podiceps cristatus), веретенник большой (Limosa 

limosa), хохотунья (Larus cachinnans), пеликан розовый 

(Pelecanus onocrotalus), пеликан кудрявый (Pelecanus 

crispus), гусь серый (Anser anser), круглоносый плавун-

чик (Phalaropus lobatus), турухтан (Philomachus pugnax) 

и чайка озерная (Larus ridibundus) [10].  

Перечисленные виды птиц являются потенциаль-

ными резервуарами вирусов ЛЗН, Синдбис, Батаи, 

Укуниеми [9, 11, 12, 13]. Антигены вируса Синдбис 

выявлялись в образцах головного мозга сизого голубя 
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(Columba livid), серой вороны (Corvus Cornix), белобро-

вого дрозда (Turdus iliacus), певчего дрозда (Turdus 

philomelos), дрозда-рябинника (Turdus pilaris), болот-

ного луня (Circus aeruginosus), лысухи (Fúlica atra), 

речной крачки (Sterna hirundo) и полевого воробья 

(Passer montanus) [9, 13]. Вирусы Семлики и Батаи были 

выделены из головного мозга дроздов (Turdus), воро-

нов (Corvus) и речной крачки (Sterna hirundo) [12].  

Помимо птиц арбовирусы также обнаружива-

лись в земноводных, пресмыкающихся и млекопитаю-

щих. Так, вирус Синдбис и ВЗН неоднократно были 

выявлены в озерной лягушке (Pelophylax ridibundus) 

[9, 14, 15, 16], а также в обыкновенной подвязочной 

змее (Thamnophis sirtalis sirtalis) [17]. В лабораторных 

условиях было установлено, что при заражении ВЗН 

обыкновенной игуаны (Iguana iguana), красноухой 

пресноводной черепахи (Trachemys scripta elegans), 

лягушки-быка (Lithobates catesbeianus), большого бурого 

кожана (Eptesicus Fuscus) РНК вируса обнаруживалась 

в крови этих животных, однако наблюдаемый уровень 

виремии был низким [17, 18, 19, 20]. Вирус Батаи был 

выделен из комаров, птиц, летучих мышей, свиней, 

крупного рогатого скота, морских котиков, а вирус 

Буньямвера – из комаров, птиц и летучих мышей [21, 

22, 23, 24, 25, 26].  

Известно, что в поддержании природных очагов 

вирусов КГЛ, калифорнийской серогруппы (КСГ) (вирусы 

Инко, Тягиня) среди диких позвоночных животных 

определенную роль играют зайцы, ежи, лисы, белки, 

мелкие грызуны, а из домашних животных – кролики, 

свиньи, крупный и мелкий рогатый скот. Также пред-

полагается участие птиц, чем можно объяснить огром-

ный ареал распространения этих вирусов [27, 28].  

В Волгоградской области обитают 8 видов земно-

водных, 11 – пресмыкающихся и 80 – млекопитающих. 

К многочисленным и широко распространенным отно-

сятся озерная лягушка (Pelophylax ridibundus), восточно-

европейский еж (Erinaceus concolor), обыкновенная 

белка (Sciurus vulgaris), желтый суслик, или суслик-

песчаник (Spermophilus fulvus), заяц-русак (Lepus 

europaeus), заяц-беляк (Lepus timidus). Перечисленные 

виды являются возможными резервуарами арбовиру-

сов, однако исследования на данный момент не прово-

дились, что говорит о необходимости дальнейших 

разработок в этом направлении.  

Основные переносчики 

В Волгоградской области обитают кровососущие 

комары 29 видов, относящиеся к родам Culex, Aedes, 

Anopheles, Coquillettidia и Uranotaenia семейства 

Culicidae. Наиболее распространенными и массовыми 

видами в открытых биотопах весной и в первой 

половине лета являются Ae. vexans и Ae. caspius, во вто-

рой половине лета и осенью – Cx. modestus и неавто-

генная форма Cx. pipiens [2]. 

Кроме того, на территории региона встречается 

12 видов клещей из семейства Ixodidae, относящихся 

к 5 родам: Ixodes, Dermacentor, Rhipicephalus, Hyalomma, 

Haemophysalis. Доминирующее положение здесь зани-

мают клещи Hyalomma scupense и H.marginatum, суб-

доминирующее – Dermacentor reticulatus, D.marginatus, 

Rhipicephalus rossicus [29]. 

Комарами рода Culex передается ВЗН. В Южной 

Африке основным его переносчиком является Cx. 

univittatus, второстепенным – Cx. theileri; в Европе – 

Cx. pipiens, в США – Cx. pipiens, Cx. quinquefasciatus 

и Cx. tarsalis. Вирус Усуту был выделен в Кении из 

Cx. neavei и Cx. pipiens, в Европе – из Aedes albopictus, 

Aedes caspius, Cx. perexiguus и Cx. pipiens [30]. Основными 

переносчиками вируса Синдбис в Южной Африке                

являются орнитофильные комары Cx. univittatus,              

Cx. neavei, в Северной Европе – Cx. pipiens, Cx. torrentium 

и Culiseta morsitans [1]. Вирус Батаи передается 

кровососущими комарами родов Anopheles, Culex, 

Coquillettidia [31], вирус Тягиня – комарами рода 

Aedes (для человека основным переносчиком является 

Aedes vexans), в качестве предполагаемых векторов 

рассматривают виды Cx. neavei и Cx. pipiens. Вирус 

Нгари был выделен из многих комаров, таких как 

Ae. argenteopunctatus, Ae. minutus, Ae. vexans, Ae. mcintoshi, 

Anopheles coustani, Ae. neoafricanus, Ae. simpsoni, Ae. 

vittatus, Anopheles spp., Cx. univittatus и Cx. Poicilipes 

в Сенегале [1, 22, 32].  

Клещи Hyalomma marginatum – основной пере-

носчик вирусов КГЛ и Укуниеми, кроме того, из пред-

ставителей этого вида выделяли также вирусы ЛЗН, 

Семлики и Синдбис [9, 33]. 

Природно-климатические условия 

Территория Волгоградской области занимает сре-

динную часть юго-востока Русской (Восточно-Евро-

пейской) равнины, где хорошо выражена широтная 

зональность. Вследствие значительной протяженности  

в широтном и меридиональном направлении, уникаль-

ного сочетания природных условий, регион отличается 

высоким разнообразием экосистем и ландшафтов, 

которые входят в состав двух природных зон (степ-

ной и полупустынной). В связи с этим территория 

отличается обилием тепла при недостаточном уровне 

увлажнения, исключение составляет север и северо-

запад области [34]. 

В Волгоградской области ежегодно наблюдается 

весеннее половодье с разливом множества мелких рек, 

затоплением территорий и образованием временных 
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водоемов со стоячей водой и пойменных лугов. Летом, 

когда выпадает большая часть осадков, испарение 

превышает увлажнение, и осадки в почве не накапли-

ваются. Максимальные зарегистрированные темпера-

туры воздуха в июле – августе – 42–44 °С [34].  

Условия окружающей среды (влажность и темпе-

ратура воздуха) влияют на выживаемость как взрос-

лых самок комаров, так и их личинок и яиц. Согласно 

литературным данным, Cx. pipiens адаптирован к усло-

виям засухи, высокое содержание органических ве-

ществ в местах обитания личинок (следствие высыха-

ния водоемов) является благоприятным фактором для 

их массового выплода и ускоренного развития [35].  

Увеличение количества дней с высокой темпера-

турой и пониженной влажностью воздуха обуславли-

вает повышение численности, удлинение сезонного 

периода активности клещей H. marginatum и спо-

собствует смещению границ циркуляции вируса КГЛ 

в северном направлении [36].  

Транссезонная передача вируса 

Один из важных вопросов существования энде-

мичного активного очага арбовирусной инфекции каса-

ется возможности транссезонной передачи вируса. 

Сохранение вируса на определенной территории 

поддерживается посредством его вертикальной пере-

дачи в переносчиках. Такой механизм известен у флави-

вирусов и достаточно распространен у буньявирусов, 

но не характерен для альфавирусов [1].  

В мягком климате у комаров отсутствует диапауза, 

и энзоотичная передача происходит на протяжении 

всего года. В умеренном поясе комары обычно активны 

с мая по октябрь. Комары родов Culex и Anopheles 

переживают зиму на стадии имаго в каких-либо 

укрытиях (подвалах, погребах, колодцах), в отличие 

от видов рода Aedes, диапазитирующих на стадии яиц 

в земле на берегах водоемов. Что касается иксодо-

вых клещей H. marginatum, то зимуют напитавшиеся 

нимфы и голодные имаго в земле под осенней лист-

вой. Важным фактором сохранения жизнеспособно-

сти зимующих форм комаров и иксодовых клещей 

является отсутствие низких температур воздуха (ниже 

–20 °С) в условиях сильного ветра и достаточный 

снеговой покров [36]. 

Естественная вертикальная передача ВЗН была 

описана для Cx. tarsalis и Cx. pipiens [37]. Эксперимен-

тальная передача ВЗН потомству была продемонстри-

рована у Cx. tritaeniorhynchus [38]. Вирус Тягиня переда-

ется вертикально у комаров Ae. triseriatus, Ae. vexans, 

Ae.aegypti, Culiseta annulata, Cs. inornata, вирусы зайца 

беляка и Ла-Кросс – у комаров Ae. triseriatus и Cs. inor-

nata [39, 40, 41, 42].  

Для многих арбовирусов, передающихся кле-

щами, также установлена транссезонная передача. 

Так, клещи I.ricinus и D.pictus способны передавать ВЗН 

трансовариально [43]. Возбудитель КГЛ сохраняется   

в иксодовых клещах и передается от зараженной 

самки к личинке, нимфе и имаго [44, 45]. Вирус тяже-

лой лихорадки с синдромом тромбоцитопении (SFTS) 

передается трансовариально у клещей Haemaphysalis 

longicornis [46].  

Потенциальный спектр патогенных для человека  

арбовирусов Волгоградской области 

На территории Волгоградской области установ-

лена циркуляция вирусов лихорадки Западного Нила 

и Крымской геморрагической лихорадки. Известно, 

что транссезонному сохранению вируса на данной 

территории способствует его вертикальная передача 

в переносчиках, что, в свою очередь, обуславливает 

возможность существования эндемичного активного 

очага арбовирусной инфекции. Исследования по уста-

новлению этой передачи арбовирусов у переносчиков 

Волгоградской области на данный момент не проводи-

лись. Однако из популяции зимующих комаров Cx. 

pipiens был выделен ВЗН, что свидетельствует о воз-

можности круглогодичного сохранения патогена в ко-

марах-переносчиках на территории региона [47].  

Симптоматические проявления, характерные для 

ЛЗН, схожи с таковыми у лихорадок Усуту, Семлики, 

Синдбис, Инко, Тягиня, а для КГЛ – с Батаи, Нгари 

[22, 48, 49].  

Клиническая картина заболеваний, вызванных 

вирусами Усуту, Семлики, характеризуется острым 

началом, лихорадочным состоянием, катаральным син-

дромом (гиперемия ротоглотки, заложенность носа, 

сухой кашель), головной болью, усталостью, сыпью, 

энтеритом или сочетанием приведенной выше симпто-

матики. При тяжелом течении возможно присоединение 

неврологических нарушений [3, 7, 50, 51].  

Калифорнийский энцефалит (вирусы Инко, Тягиня) 

характеризуется лихорадкой с головной болью, 

тошнотой, рвотой и часто сопровождается менинги-

том и энцефалитом. Может наблюдаться спутанность 

сознания, расстройства мышления, дезориентация , 

геми- или монопарезы [28, 48, 49, 52]. 

Лихорадка Синдбис сопровождается симптомами 

интоксикации, среди которых преобладает суставная 

и мышечная боль. Также практически всегда отмечается 

увеличение лимфатических узлов и мелкоточечная, 

обильная пятнисто-папулезная сыпь [48, 53, 54]. 

Вирус Батаи вызывает у человека лихорадку          

и энцефалит. У большинства пациентов регистрирует-

ся геморрагический синдром, обильная петехиальная 
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сыпь. При тяжелом течении отмечаются кровоподтеки 

и кровоизлияния в местах инъекций, необильные 

кровотечения [22, 48, 49, 55]. 

Патогенность вируса Укуниеми для человека 

не установлена, однако есть данные, что в отдельных 

случаях патоген способен вызывать заболевание, 

проявляющееся повышением температуры, ознобом 

и болью в суставах [4].  

На основании вышеизложенного можно отметить, 

что клиника лихорадок, вызываемых перечисленными 

вирусами, полиморфна и не имеет патогномоничных 

симптомов. Тяжесть течения варьирует от легких 

инаппарантных форм до тяжелых в виде менинго-

энцефалитов.  

Случаев выявления вирусов Усуту, Семлики, Тягиня, 

Инко, Батаи, Синдбис, Укуниеми в качестве этиологи-

ческого агента лихорадящего состояния больного в Вол-

гоградской области не было. Отсутствие случаев заболе-

ваний можно объяснить как недостаточной насторо-

женностью среди врачей по отношению к данным 

спорадическим арбовирусным инфекциям, так и отсут-

ствием зарегистрированных в нашей стране серологи-

ческих и молекулярно-генетических диагностических 

тест-систем. Тем не менее, в материале переносчиков 

(комары родов Aedes, Culex, Anopheles), отловленных    

в Волгоградской области, были обнаружены антигены 

вирусов Синдбис, Инко, Тягиня, Батаи, Укуниеми, а в кро-

ви людей – специфические антитела к этим арбо-

вирусам [47, 56, 57]. Это может говорить о возмож-

ной циркуляции перечисленных патогенов на терри-

тории региона. В связи с этим нельзя исключать       

их роль в возникновении лихорадок невыясненной 

этиологии у человека в эпидемиологический летний 

период. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На территории Волгоградской области установ-

лена циркуляция вирусов лихорадки Западного Нила 

и Крымской геморрагической лихорадки. Существова-

ние ряда других арбовирусов в регионе обусловлено 

возможностью систематического заноса патогенов 

перелетными птицами с территории Африки и Европы, 

где зарегистрирована совместная циркуляция ВЗН 

с вирусами Усуту и Семлики, вируса Батаи – с виру-

сами Бханджа, Буньямвера и Нгари, а также обитанием 

определенных видов резервуаров и переносчиков, 

общих для перечисленных вирусов. Кроме того, в поле-

вом материале, собранном в Волгоградской области, 

в разные года обнаруживались маркеры вирусов 

Синдбис, Инко, Тягиня, Батаи и Укуниеми, а в пробах 

сывороток крови доноров Волгоградской области 

были выявлены антитела к ним, что может говорить 

о факте если не циркуляции, то систематического 

заноса этих патогенов в регион.  

Таким образом, в перечень арбовирусов с потен-

циальной циркуляцией на территории региона можно 

включить вирусы Синдбис, Усуту, Семлики, Тягиня,      

Инко, Батаи, Укуниеми. В связи с этим требуются 

дальнейшие исследования для установления их роли 

в региональной инфекционной патологии. 
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