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Эколого-вирусологический мониторинг вируса гриппа А  
в природных экосистемах 

Аннотация: Природным резервуаром вируса гриппа А являются птицы водно-
околоводного экологического комплекса. Дважды в год – в зимне-весенний и осенне-
зимний периоды – эти птицы мигрируют на значительные расстояния, перенося и свя-
занные с ними вирусы. Лаборатория вирусологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН прово-
дит регулярный эколого-вирусологический мониторинг мигрирующих птиц в природных 
экосистемах с целью своевременного выявления патогенных вирусных штаммов и 
предотвращения связанных с ними чрезвычайных ситуаций. 

Ключевые слова: биологическая безопасность, вирус гриппа А, экология, природная 
экосистема, мониторинг. 

 
Вирус гриппа А (Orthomyxoviridae, Alphainfluenzavirus) – возбудитель 

высококонтагиозного инфекционного заболевания, связанного с поражением 
респираторного тракта у млекопитающих и желудочно-кишечного тракта у 
птиц, которые являются природным резервуаром этого вируса [1, 15]. В ос-
нове экологической пластичности вируса гриппа А лежит значительная гене-
тическая изменчивость как результат генетического дрейфа и реассортаций. 
Вирус способен преодолевать межвидовые барьеры и закрепляться в популя-
циях новых потенциальных хозяев. Иррадиация инфекции происходит воз-
душно-капельным и фекально-оральным путем [11-17]. 

Наиболее частый способ формирования эпизоотических вспышек – за-
нос вируса из природной среды в антропогенные биоценозы [7]. Переносчи-
ками и резервуарами инфекционных и паразитарных заболеваний, которые 
могут быть привнесены на территорию Приморского края вдоль Дальнево-
сточно-Притихоокеанского миграционного русла, являются птицы водно-
околоводного экологического комплекса [2-7]. Территория Приморского 
края богата источниками пресной воды. Мы наблюдали, что даже небольшие 
пресноводные комплексы служат миграционными стоянками (т.н. хабами) 
для перелетных птиц. С целью предупреждения распространения инфекци-
онных заболеваний, распространяемых этими птицами, проводится постоян-
ный мониторинг как состояния здоровья птиц (оценка их на вирусо- и пара-
зитоносительство), так и состояния природных водных комплексов: прово-
дится забор образцов фекальных смывов у птиц, а также забор образцов воды 
[3-7]. 

Результаты анализов предыдущих лет показали, что в Приморском 
крае со смывами от уток выделены вирусы H5N{1..3}. Изоляты вируса грип-
па А с территории Приморского края имели связь с вирулентными штамма-
ми, циркулирующими в Италии с 1997 г. [1]. В нашем случае данные фило-
генетического анализа показали, что определение родства штаммов вирусов 
посредством секвенирования может не только предупредить о возможном 
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наличии инфекции, но и спрогнозировать ее появление, распространения и 
найти первичный очаг появления нового штамма, который вполне может 
находиться вне маршрутной линии миграции птиц [3-7]. 

В качестве примера распространения инфекции можно привести сле-
дующие факты: с 2008 г. вирус гриппа А / H5N1 участвовал в нескольких 
успешных реассортациях с нейраминидазами N2 и N8 [3, 4, 5, 17]. За этим 
последовала вспышка высокопатогенного вируса птичьего гриппа H5N8 в 
2014 г. в Южной Корее в двух разных удаленных очагах. Причем в том же 
году H5N8 был выявлен в Якутии, а затем со схожими первичными структу-
рами HA, NA и NS были выявлены в Китае [4]. 

Учитывая, что Приморский край находится не только на пересечении 
маршрутов миграции Восточноазиатского-австралийского пролетного, но и 
пути Вьетнам – Китай – Корея – Монголия к Джунгарским воротам, то всю 
территорию нашего края необходимо рассматривать как территорию с воз-
можным заносом потенциально опасных карантинных патогенов. 

Любые изменения в окружающей среде накладывают свой отпечаток 
как на видовое разнообразие, так и на вероятность возникновения чрезвы-
чайных ситуаций. Например, расширение сельскохозяйственных угодий и 
вырубка лесов приводят к изменениям как на биогеноценотическом, так и в 
биостроматическом уровне, что приводит к изменениям в устойчивом мик-
робиологическом балансе [6, 7]. 

По нашим наблюдениям, процесс распространения патогенов можно 
ослабить методами рационального природопользования, поскольку при со-
кращении видового разнообразия патогенные и условно-патогенные микро-
организмы, минуя множество звеньев биогеоценотических цепочек, перехо-
дят от менее уязвимого к возбудителям инфекционных заболеваний хозяина 
первичных трофических уровней к хозяину более высокого уровня развития 
с зачастую более восприимчивой к развитию инфекционного заболевания 
иммунной системой [6, 7]. Это цепочку событий мы можем наблюдать не 
только при распространении эпидемически значимых штаммов вируса грип-
па А, ярчайшим примером такого распространения служит пандемия корона-
вирусной инфекции от животных человеку, минуя другие звенья трофиче-
ской цепи [8, 9, 10]. 

Здоровье, экономическое развитие и благополучие людей напрямую 
зависит от условий окружающей среды [2]. Эколого-вирусологический мо-
ниторинг популяций диких птиц позволяет предсказывать возможные пути 
распространения инфекции, а также способствует внедрить ранние меры по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций [3-7]. 
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Aedes albopictus – опасный переносчик инфекционных заболеваний 
с расширяющимся ареалом 

Аннотация: В работе приводится краткое описание экологии одного из наиболее 
инвазийных видов комаров – Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) – который способен вы-
ступать в качестве вектора для многих опасных арбовирусов. Подчёркивается, что, хо-
тя A. albopictus и не обнаружен на юге российского Дальнего Востока, имеется необхо-
димость продолжать поиск данного вида. 

Ключевые слова: кровососущие комары, Diptera, Culicidae, Aedes albopictus, ареал. 
 

Азиатский тигровый комар – Aedes albopictus (Skuse, 1895) – относится 
к семейству кровососущих комаров (Culicidae) отряда двукрылые насекомые 
(Diptera) и входит в сотню наиболее инвазийных видов во всём мире [1]. Этот 
вид является переносчиком ряда опасных арбовирусов – например, Западно-
го Нида (Flaviviridae, Flavivirus), Сент-Луис (Flaviviridae, Flavivirus), Денге 
(Flaviviridae, Flavivirus), Чикунгунья (Togaviridae, Alphavirus), восточного эн-
цефалита лошадей (Togaviridae, Alphavirus) [2, 3]. 

Отличительной морфологической особенностью A. albopictus является 
черная окраска тела с белой продольной полосой на груди, расположенной 
дорсо-медиально, а также заметными белыми пятнами на теле и ногах. Длина 
имаго самок и самцов варьирует от 2 до 10 мм. Как и у других кровососущих 
комаров, только самки питаются кровью теплокровных животных, однако 
оба пола проходят дополнительное питание нектаром растений. Спустя 4-
5 сут. после питания кровью самка откладывает яйца (по 50-150 штук; 1-
4 кладки за жизнь). При контакте яиц с водой вылупляются личинки, живу-
щие в водной среде 7-10 сут., в течение которых они питаются органически-
ми остатками. Длительность стадии пупария занимает 2-5 сут., а имаго – 
примерно 21 сут.. В регионах с умеренным климатом диапауза проходит в 
стадии яйца и длится всю зиму, а в тропических и субтропических – циклы 
не прерываются. 


