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Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) – природно-
очаговая арбовирусная инфекция с трансмиссивным 
механизмом передачи возбудителя. 

Впервые вирус лихорадки Западного Нила 
был обнаружен в крови больной женщины в 1937 г. 
(Уганда, Африка) [20]. Начиная с 1996 г. вирус актив-
но «зашагал» по планете. На сегодняшнем этапе при-
родные очаги ЛЗН зарегистрированы далеко за преде-
лами Африки – в тех регионах, в которых он не был 
ранее известен – в Евразии и на Американском конти-
ненте. В настоящее время на территории Евразии аре-
ал распространения вируса охватывает средиземно-
морский регион Европы, европейскую часть России, 
часть Западной Сибири и Юго-Восточной Азии. В по-
следние 20 лет заболеваемость ЛЗН отмечена в боль-
шинстве стран СНГ (Республиках Армения, Беларусь, 
Таджикистан, Азербайджан, Казахстан, Молдова, 
Туркменистан, Украина и т.д.) [13].

Вирус Западного Нила (ВЗН) принадлежит се-
мейству Flaviviridae, роду Flavivirus, антигенному 
комплексу японского энцефалита [14, 19]. Вспышки 
за болевания начиная с 1996 г., в основном, были вы-
званы I генотипом вируса. Ситуация кардинально 
изменилась в 2010–2011 гг., когда крупные вспыш-
ки ЛЗН, отмеченные в Европе и на территории 
Ближнего Востока, были обусловлены II генотипом 
вируса [2, 12].

Среди гомойотермных хозяев ВЗН основное 
значение имеют птицы. Основными переносчиками 
ВЗН в схеме циркуляции вируса: «комар – птица – 
комар» являются комары родов Culex и Aedes, реже 

Anopheles. По данным Роспотребнадзора, в России 
ВЗН выделен из комаров Culex modestus, Cx. pipiens 
(неавтогенная форма Cx. pipiens f. pipiens и автоген-
ная форма Cx. pipiens f. molestus), Anopheles hyrca
nus, комплекс Anopheles maculipennis и Coquillettidia 
richirdii. К числу потенциальных переносчиков отно-
сят и Aedes vexans, вследствие его высокой числен-
ности в южных регионах. Род Culex является орни-
тофильным и, в то же время, очень агрессивным по 
отношению к человеку. Виды данного рода имеют 
серьезное эпидемиологическое значение в городах, 
где они круглогодично размножаются в сырых под-
валах. Наибольшая численность комаров рода Culex 
наблюдается в июле-августе. В этот же период про-
исходит подъем заболеваемости среди людей, кото-
рому обычно предшествуют эпизоотии среди диких, 
а затем домашних и синантропных птиц [9].

ВЗН был изолирован от большого количества 
водоплавающих и наземных видов птиц в различных 
регионах РФ. У диких птиц, как правило, отсутствуют 
клинические признаки ЛЗН. Предполагается, что это 
обусловлено генетически за счет адаптации в резуль-
тате длительных межпопуляционных взаимодействий 
в системе: комары–вирус–птица. Заражение диких 
птиц вызывает вирусемию, которая обнаруживается 
на протяжении 3–5 дней при титрах вируса у разных 
видов птиц от 1,6 до 4,0 (грачи) lg ЛД50/0,03 мл. Этого 
достаточно для заражения комаров при кровососании 
их на птицах. Вирус удается обнаружить в фекали-
ях зараженных цыплят до 4–5 дней, а у зараженных 
уток – до 7–10 дней. Во внутренних органах птиц ви-
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рус обнаруживается до 7–10 дней, по некоторым дан-
ным – до 30–180 дней [6]. Доказано, что вирус может 
присутствовать в органах зараженных уток и голубей 
в течение 20–100 дней [4, 5]. 

Имеются экспериментальные данные о наличии 
хронической почечной инфекции у птиц. У 28 (34 %) 
из 82 экспериментально инфицированных птиц, от-
носящихся к шести видам, были отмечены положи-
тельные результаты ОТ-ПЦР, направленной на выяв-
ление РНК вируса во внутренних органах в течение 
более 6 недель после инфицирования [18]. Таким об-
разом, перелетные птицы способствуют появлению 
вируса в зонах Евразии с умеренным климатом во 
время весенних миграций.

Антропоургические очаги ЛЗН носят, как пра-
вило, вторичный характер. Адаптация птиц к ви-
русу в синантропных экосистемах отсутствует. Это 
служит причиной гибели отдельных особей, а ино-
гда и массового падежа с явлением энцефалита у 
синантропных птиц. Такая эпизоотия обычно пред-
шествует началу эпидемии, поэтому ворон и цыплят 
кур используют в качестве «сторожевых, маркерных 
животных». По результатам их обследования судят 
о начале и развитии эпизоотии, а затем и эпидемии. 
Полевые наблюдения подтверждаются эксперимен-
тальными исследованиями. У синантропных птиц 
при экспериментальном заражении может развивать-
ся выраженная клиническая картина заболевания, 
часто с летальным исходом [6].

Кроме того, в циркуляции ВЗН и сохранении 
его в природных очагах в неблагоприятные периоды 
участвуют иксодовые, гамазовые и аргасовые клещи 
в схеме циркуляции вируса: «клещ – птица – клещ». 
Изоляция вируса как от птиц, добываемых в непо-
средственной близости от населенных пунктов, так и 
паразитирующих на них клещей, является доказатель-
ством наличия межпопуляционных связей в сложной 
системе: дикие птицы– вирус–комары–синантропные 
птицы–клещи. Если учитывать круглогодичное со-
хранение вирусной популяции в клещах, то эколо-
гическая схема циркуляции вируса приобретает вид: 
клещи–вирус–птицы наземного комплекса (преиму-
щественно синантропные) – комары–вирус–дикие 
птицы околоводного и водного комплекса [6]. Из из-
вестных в отечественной фауне клещей, являющихся 
паразитами птиц, следует отметить следующие виды: 
Argas reflexus, A. macrostigmatus, A. vulgaris, A. la
tus, A. tridentatus, A. persicus, A. beclemishevi, Ixodes 
berlesei, I. signa tus, I. putus, I. frontalis, I. unicavatus. 
Личинки и нимфы каждого из этих клещей прокарм-
ливаются более чем на 40 видах птиц [7]. Основное 
значение в циркуляции ВЗН на юге Европейской ча-
сти России, по данным Роспотребнадзора, имеют кле-
щи Hyalomma marginatum и Ornithodoros coniceps.

Инфицированные птицы могут выделять значи-
тельное количество вируса в экскрементах, что спо-
собствует прямой передаче вируса от птицы к птице 
или через внешнюю среду [16].

ВЗН многократно был изолирован от птиц, при-

надлежащих к различным семействам, отрядам, родам 
и видам в различных частях ареала распространения в 
нашей стране. Особенно часто ВЗН выделяется от во-
рон, галок, горлиц, пустельги, уток, лысух, дроздов.

На территорию Российской Федерации пти-
цы заносят вирус из стран Африки, Юго-Западной 
и Юго-Восточной Азии. Из Африки занос вируса в 
европейскую часть России, по-видимому, осущест-
вляют птицы, придерживающиеся осенью южного 
и юго-западного направления перелета: озерная чай-
ка, перепел, ласточки, утки, кулики, грачи, скворцы 
и многие другие птицы. Юго-западное направление 
осеннего перелета свойственно и птицам Западной 
Сибири: гуси, утки, кулики, чайки, воробьино-
образные. В Восточной Сибири осенний перелет на-
правлен в сторону юго-востока к зимовкам, располо-
женным в Юго-Восточной Азии [10]. Можно пред-
положить, что в азиатскую часть нашей страны ВЗН 
заносят птицы, придерживающиеся осенью юго-
восточного направления перелета. Кочующие птицы 
способствуют дальнейшему распространению виру-
са, расширяя его ареал в Российской Федерации.

Таким образом, перелетные птицы являются 
главным фактором, поддерживающим существова-
ние эпидемических очагов ЛЗН. Не исключено, что 
различия в путях миграции видов орнитофауны и 
определяют факт существования очагов инфекции, 
сформированных разными генотипами на сопредель-
ных территориях как в Европе, так и России. Даже в 
Волгоградской и Астраханской областях отличаются 
как видовой состав, так и пути миграции перелетных 
птиц. Некоторые широко распространенные виды 
птиц в одних местах перелетные, а в других – осед-
лые. Так, серая ворона из северных областей России 
улетает на зимовку в южные области, а на юге эта 
птица оседлая. Черный дрозд в европейской части 
России – перелетная птица, а в городах Западной 
Европы – оседлая. Домовый воробей в европейской 
части России живет круглый год, а из Средней Азии 
улетает зимовать в Индию [10].

В российских очагах, в дельтах Кубани и Терека 
основное значение в распространении ВЗН имеют 
голенастые, лысуха и некоторые виды уток. 

В дельте Волги в циркуляцию вируса вовлекает-
ся 56 видов птиц. В приморской части дельты особое 
значение имеют птицы водно-околоводного комплек-
са, в первую очередь голенастые (у 45 % выявляются 
антитела к ВЗН), а также большой баклан, лысуха, 
камышница, чомга, в меньшей степени – чайки и 
крачки. В культурном ландшафте дельты Волги от-
мечено наибольшее количество очагов ЛЗН, где в 
этот процесс вовлекается около 20 видов птиц, пре-
жде всего грачи, вороны и голуби [5, 9].

По данным обследования в ОТ-ПЦР, заражен-
ность птиц ВЗН в природных биоценозах оказалась 
наивысшей в среднем поясе дельты Волги среди 
бакланов, вдвое ниже среди лысух, в 5 раз ниже у 
цапель, крачек и чаек. В антропогенных биоценозах 
среднего и верхнего поясов дельты Волги выявлена 
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высокая зараженность среди врановых и других птиц 
наземного комплекса. Кроме того, у врановых птиц 
обнаружена высокая заклещеванность (до 300 экз. на 
птице) личинками и нимфами H. marginatum [8].

Зараженность птиц наземного комплекса в си-
нантропных биоценозах не превысила 5 %. По ложи-
тельные пробы были выявлены у черной вороны и 
обыкновенной кукушки. При этом из вороны и со-
бранных с нее клещей H. marginatum было изолиро-
вано 2 штамма вируса ЛЗН. По данным частичного 
секвенирования 5'-концевой области генома, все по-
ложительные пробы и полученные штаммы были от-
несены к 1-му генотипу вируса ЛЗН [1].

Высокая частота получения положительных ре-
зультатов при обследовании птиц методом ОТ-ПЦР, 
возможно, является следствием хронической инфек-
ции ЛЗН с длительным сохранением вируса в орга-
низме инфицированных особей [1].

В Волгограде и Волгоградской области, как от-
мечает ряд авторов, происходит увеличение числен-
ности врановых птиц. Птицы семейства врановых 
особенно восприимчивы к ВЗН, и заболевание у 
них протекает очень тяжело с высокой смертностью 
[17]. Из 299 видов птиц, известных в Волгоградской 
области, врановые представлены 8 видами: сой-
ка (малочисленна 1–5 пар/км2), сорока (обычна  
6–9 пар/км2), кедровка (редка 0,1–0,9 пар/км2), галка 
(обычна 6–9 пар/км2), грач (очень многочислен 100 и 
более пар/км2), черная ворона (редка 0,1–0,9 пар/км2),  
серая ворона (очень многочисленна 100 и более  
пар/км2), ворон (малочислен 1–5 пар/км2) [15].

На урбанизированных территориях Волгограда 
выявлено присутствие 81 вида птиц. Видовой состав 
птиц в биотопах, характеризующихся высокой сте-
пенью застройки, значительно беднее (12–19 видов). 
Доминирующими являются синантропные виды: го-
лубь сизый, ворона серая, воробей домовый.

Городские местообитания с различной степенью 
антропогенной трансформации весьма существенно 
отличаются по показателям относительной численно-
сти, суммарной биомассы, разнообразия сообществ. 
Максимальная плотность характерна для районов 
многоэтажной застройки (379,1–365,7 особей/км2), 
где преобладают виды синантропного комплекса.

По данным исследований Калмыцкого государ-
ственного университета, в пределах администра-
тивных границ населенных пунктов Республики 
Калмыкия встречается около 109 видов птиц, отно-
сящихся к 14 отрядам и 37 семействам, что состав-
ляет 36 % всего постоянного видового состава. Это 
воробьинообразные – 71 вид, ржанкообразные – 10 
видов, соколообразные – 8 видов и некоторые другие. 
На территории Элисты достоверно гнездится 44 вида 
птиц. На зимовках встречается 22 вида, а в перио-
ды сезонных миграций 28 видов птиц. В Республике 
Калмыкия с 2000 по 2006 год из 521 пробы от птиц 
водного и околоводного комплексов положительны-
ми на ВЗН оказались 35 проб [11].

В Краснодарском крае при обследовании 1193 

проб от птиц антиген ВЗН был обнаружен в 117 про-
бах. Антитела к ВЗН были выявлены у 34 видов птиц 
(Славянский, Темрюкский, Майкопский районы, 
Сочи) [11].

В Ростовской области лабораториями ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» и ФКУЗ 
РостНИПЧИ при обследовании объектов внешней 
среды в 2001–2006 гг. были выявлены антитела к 
ВЗН у птиц. Случаев массового падежа птиц в сезон 
2009–2010 гг. на территории Ростовской области не 
зарегистрировано [11].

До 2010 г. на территории Воронежской области 
заболеваемость людей лихорадкой Западного Нила не 
регистрировалась. В 2010 г. отмечена вспышка ЛЗН, 
при которой заболело 27 чел. Однако случаев массо-
вых заболеваний и падежа среди животных, в том чис-
ле птиц, за последние годы не отмечено [11].

В Ставропольском крае в течение последних ше-
сти лет на наличие вируса ЛЗН исследовано 1140 проб 
головного мозга и 1048 проб печени диких птиц и мел-
ких грызунов. Антиген вируса ЛЗН выявлен в 35 про-
бах суспензий головного мозга и 36 пробах печени ди-
ких птиц и мелких грызунов. Среди птиц наибольшее 
число положительных проб выявлено у грачей [11].

Водоплавающие птицы, заселяющие Челя бин-
скую область, входят в состав одной из макропо-
пуляций птиц, обитающих на территории России, 
условно именуемой Западно-Сибирской-Каспийско-
Нильской. Главное русло пролета этих птиц приуро-
чено к долинам рек Обь, Тобол, Урал и дельты Волги. 
Для водных птиц Урала и Зауралья преобладающи-
ми зимовками служат районы Каспия, Черного и 
Средиземного морей. На Каспийском море зимуют: 
серый гусь, кряква, серая утка, красноголовый ны-
рок, лысуха. К синантропным видам птиц на терри-
тории Челябинской области отнесены: голубь, соро-
ка, галка, ворона и воробей. 

В 2010 г. на территории Челябинской области 
зарегистрирован первый случай ЛЗН среди людей. 
Однако инфекционные заболевания животных, схо-
жие с ЛЗН, не выявлялись. Случаи массового паде-
жа птиц (дикие и синантропные) за последние годы 
на территории области также не зарегистрированы. 
Мониторинговое обследование птиц на ЛЗН не про-
водится [11]. 

На территории Барабинской и Кулундинской 
низменностей юга Западной Сибири в летне-осенний 
период 2002 г. с помощью ИФА было установлено на-
личие антигенов ВЗН в образцах внутренних органов 
3 грачей и 2 чирков. Такой же результат был получен 
и при детекции РНК ВЗН методом ОТ-ПЦР [14]. В 
2003–2004 гг. ВЗН выявлен у представителей семи 
различных видов птиц – грач, серая ворона, галка, 
обыкновенный скворец, полевой воробей, обыкновен-
ная овсянка, полевой лунь. Эти находки свидетель-
ствуют о продолжающейся активной циркуляции ВЗН 
в популяциях как мигрирующих, так и оседлых птиц 
в этом регионе. Все птицы, у которых были обнаруже-
ны маркеры ВЗН, относились к обычным или много-
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численным видам. Некоторые из них (грачи, серые 
вороны, обыкновенные скворцы) могут быть связаны 
с синантропными биоценозами, что создает предпо-
сылки для интродукции вируса в человеческую по-
пуляцию. Секвенированные в эти годы нуклеотидные 
последовательности филогенетически были наиболее 
близки к другим современным вариантам ВЗН, цирку-
лирующим на юге Европейской части России [3].

Таким образом, главным фактором, поддержи-
вающим существование эпидемических очагов ЛЗН, 
являются перелетные птицы. В связи с этим на эн-
демичных территориях Российской Федерации необ-
ходимо проведение системы мониторинга птиц как 
потенциальных резервуаров ВЗН.
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