
Пест-менеджмент №4 2022 год

5

Инфекции как эмерджентная угроза  
биологическим популяциям и видам

Макаров В.В., доктор биологических наук, профессор

email: vvm‑39@mail.ru

ФГБУ Центр ветеринарии, 129344, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 20
ФГАОУ ВО Российский университет дружбы народов, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Животный мир как биоэкологическая совокупность чрезвычайно уязвим в отношении рисков,  
обусловленных тривиальными инфекциями. Цель настоящей работы − оценка мировой обстановки по 
наиболее значимым инфекционным заболеваниям, представляющим реальную угрозу для биологи-
ческих популяций и видов в контексте проблемы биологической консервации. Проанализированы по 
важнейшим эколого-эпидемиологическим параметрам птичий грипп, хроническое истощение оленей, 
ретровирусный иммунодефицит коал, лицевая опухоль тасманийского дьявола, синдром белых пятен 
креветок, хитридиомикоз амфибий, синдром белого носа рукокрылых, морбилливирусная чума ласто-
ногих, эболавирусная болезнь горилл, лихорадка Западного Нила ворон, ньюкаслская болезнь голубей. 
Обсуждены наиболее общие причины эмерджентности как явления, характеризующего текущий пери-
од новейшей истории.     
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Последние десятилетия характеризуются дра-
матическими изменениями экологии. Прежде 
всего это относится к угрозам утраты критически 
необходимого биоразнообразия живой инфра-
структуры всего мира и вообще биологической 
целостности Земли для будущих поколений. В свя-
зи с этим возникает задача контроля факторов, 
которые провоцируют такие изменения и ока-
зывают отрицательное влияние на ресурсы пла-
неты, а также необходимость понять движущие 
силы вымирания видов, скорость которого уже в 
100−1000 раз превышает историческую норму, 
а высокому риску подвержены 10−50% хорошо  
изученных высших таксономических групп.

Угрозы биоразнообразию многочисленны – от 
объективных изменений климата, биологических 
инвазий до субъективных антропогенных изме-
нений окружающей среды, потерь среды обита-
ния, чрезмерной эксплуатации. В их числе весь-

ма существенна роль прогрессирующего роста 
эмерджентных событий, в частности массовых 
инфекционных болезней, угрожающих не только 
объектам домашнего мира (здоровье людей и до-
машних животных, продовольствие, экономика), 
но также растительности и дикому животному миру 
в самом широком смысле. 

Принципиальную важность представляют но-
вые, малоизученные нетривиальные патогены, 
их резервуары и источники, например многие 
десятки особо опасных вирусов, ассоциирован-
ных с отрядом рукокрылых, возбудители зоонозов 
гидробионтов (рыб, моллюсков, млекопитающих), 
психрофильная микрофлора почвы и водоисточни-
ков и вызываемые ими сапрофитозоонозы, мими-
вирусы мирового океана [3, 14, 15, 27, 40, 43]. 

В этой статье предпринята попытка оценки 
мировой обстановки по наиболее значимым при-
мерам инфекционных болезней, представляющих 
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реальную угрозу для популяций и видов в контек-
сте проблемы биологической консервации.

Птичий грипп (ПГ)
Вирус птичьего гриппа – Influenzavirus A мо-

нотипного рода Alphainfluenzavirus семейства 
Ortomyxoviridae, способный поражать птиц и 
млекопитающих разнообразных видов (от диких 
и домашних птиц, мелких диких, синантропных, 
морских и сельскохозяйственных животных до 
человека). По образному определению акаде-
мика В. М. Жданова, это «современный король 
вирусов, который сменил на троне ликвидиро-
ванный вирус оспы и не собирается без боя 
оставить свое место». Обладает серологическим 
плюралитетом по ключевым антигенам: 18 се-
ротипов его гемагглютинина и 11 – нейрамини-
дазы в разнообразных комбинациях предпола-
гают возможность существования 198 субтипов, 
определяют чрезвычайную изменчивость и ва-
риабельность, которые обеспечиваются реас-
сортацией фрагментарного вирусного генома в 
процессе естественной инфекции. В наиболее 
общем виде экологическая стратегия его су-
ществования представляет собой резервацию 
и циркуляцию в популяциях диких птиц вполне 
определенного видового спектра и эмерджент-
ное эпидемическое, а периодически пандеми-
ческое проявление при выходе из природных 
резервуаров на домашних птиц и различных 
млекопитающих или при вовлечении последних 
в природные циклы (рисунок 1).

В естественной истории гриппа как наибо-
лее опасного зооноза, начиная с регистрации в  
XVI веке и вплоть до «свиного» гриппа 2009 года, 
состоялось не менее пятнадцати пандемий с мил-
лионными жертвами, в том числе наиболее зло-

качественная «испанка» 1918 года, приведшая к 
потере пяти процентов населения мира. По оцен-
кам Всемирного банка, потенциальная глобаль-
ная пандемия птичьего гриппа на текущем этапе 
убьет десятки миллионов человек и обойдется 
мировой экономике в 800 миллиардов долларов. 
К тому же вирусы высокопатогенного птичьего 
гриппа относятся к агентам, которые могут быть 
использованы в целях как био-, так и агро- или 
зоотеррора.

Эпизоотические вспышки высоколетальной 
формы в домашнем птицеводстве, впервые заре-
гистрированные в 1878 году на севере Италии, до 
1990-х годов были редким явлением с минималь-
ными потерями. Однако впоследствии, по мере 
интенсификации и укрупнения восприимчивых 
контингентов, в начале нового века возникло бо-
лее десяти эпизоотий, в некоторых случаях с мил-
лионными потерями поголовья и значительными 
материальными издержками, обусловленными 
радикальными методами искоренения и неприем-
лемостью вакцинопрофилактики. Впечатляющим 
примером может служить крупнейшая и самая до-
рогостоящая эпизоотия 2014–2015 годов в США, 
близкая по масштабу к панзоотии, при ликвидации 
которой было уничтожено более 50 миллионов 
птиц с общими потерями до 900 млн долларов. 
Особенно настораживает чрезвычайная напря-
женность эпизоотической обстановки по высоко-
патогенному птичьему гриппу в последние годы 
в Западной Европе и РФ вплоть до Дальнего Вос-
тока с многочисленными масштабными вспыш-
ками и ликвидацией миллионов голов домашней 
птицы, распространение и укоренение в крупных 
домашних популяциях низкопатогенного вируса, 
свидетельствующие об отсутствии адекватных мер 
контроля птичьего гриппа естественного проис-
хождения.

Природным резервуаром птичьего гриппа в 
глобальном масштабе служат водоплавающие 
перелетные представители семейства Anatidae 
(конкретно утки и шилохвости), которые, будучи 
хозяевами в паразитарной гриппозной системе, 
не подвергаются клиническому заболеванию, но 
в эпизоотическом процессе выполняют роль тро-
янского коня с заносом инфекции, непредсказуе-
мым как локально, так и хронологически. Вместе 
с тем дикие птицы самой разнообразной таксоно-
мической и экологической принадлежности столь 
же высоковосприимчивы, как и домашняя птица: 
известны эпизоотические вспышки разного мас-
штаба среди крачек, гусей, лебедей, буревестни-
ков и др. (пример – массовая вспышка на западе 
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Рисунок 1. Известные субтипы вируса птичьего гриппа и 
их приуроченность к восприимчивым объектам различных 
видов и групп [«Природа», 2006]
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Европы в 2020 году среди домашних и, в большей 
части, диких птиц).

Изложенные обстоятельства относительно пти-
чьего гриппа – свидетельство угрозы глобального 
порядка с широкими социальными, экономиче-
скими и иными последствиями для здоровья насе-
ления, животных, окружающей среды, материаль-
ного благополучия и национальной безопасности 
[1, 11, 31, 42].

Хроническое истощение оленевых (ХИО)
Трансмиссивная губкообразная энцефалопа-

тия классического инфекционного контагиозного 
типа с фекальноороназальной цепной передачей 
инфекции, поражающая представителей семей-
ства Cervidae; впервые обнаружена в 1967 году 
на севере США. Возбудитель – уникальный при-
он PrPCWD. Характеризуется развивающейся 
потерей веса и клиническими признаками кано-
нических прионных болезней (скрепи, ГЭ КРС) с 
поражением головного мозга, которые прогрес-
сируют и всегда приводят к смерти. Никаких до-
казательств того, что ХИО является зоонозом и 
представляет опасность для человека, не обнару-
жено. До начала нового века заболевание было 
энзоотично в Северной Америке среди свободно 
живущих и разводимых на фермах оленей многих 
видов и лосей, образуя компактный географиче-
ский кластер из пяти центральных штатов США и 
одной провинции Канады. Современный нозоа-
реал охватывает бòльшую часть США (26 штатов) 
и три канадских провинции (рисунок 2). 

ХИО эффективно передается как инфекци-
онное заболевание в поражаемой популяции и 
оленевым разных видов, что создает огромные 
проблемы с контролем, обусловливает неуклон-
ное распространение заболевания по континенту 
и вызывает сокращение восприимчивого поголо-
вья как содержащихся в неволе, так и свободно 
живущих оленевых. Контаминированная окружа-
ющая среда в связи с экстраординарной устойчи-
востью и сохраняемостью приона вне организма 
становится его резервуаром, стационарно небла-
гополучным независимо от плотности восприим-
чивых популяций, а косвенная передача в пора-
женных районах является основным способом 
трансмиссии, распространения и укоренения ин-
фекции по аналогии с почвой при сибирской язве 
и других анаэробных инфекциях. 

Это одно из самых трудноконтролируемых 
прионных заболеваний животных прежде всего 
ввиду его специфической природной приуро-
ченности и свободного образа жизни оленевых. 
Риск возникновения на новых территориях зна-

чительно усугубляется характером медленного 
течения, многолетним инкубационным перио-
дом и другими эпизоотологическими особенно-
стями болезни. Годами развивающаяся спон-
танная заболеваемость с наличием клинически 
больных животных в конечном итоге может ох-
ватить всю восприимчивую группировку (стадо, 
популяцию), что с учетом неизбежной леталь-
ности грозит разрушительными последствиями 
для свободно живущих популяций и фермерских 
стад в неволе. 

Вне энзоотичной Северной Америки заболева-
ние регистрировалось с 2004 до 2010 год в Южной 
Корее среди содержащихся в неволе оленевых 
после импорта зараженных животных из Канады. 
Первый же спонтанный случай ХИО установлен в 
2016 году в одном стаде диких оленей и у лосей 
в Норвегии. Далее единичные случаи были обна-
ружены у лосей в Финляндии (2018 год) на терри-
тории, сопредельной с северо-западными субъек-
тами РФ, и Швеции (2019 и 2020 годы). Изоляты 
европейского PrPCWD оказались отличными от 
североамериканских, т. е. имели индигенное про-
исхождение, что исключило трансатлантический 
трафик инфекции.

Северные олени остаются основным биологи-
ческим ресурсом на огромной территории для бо-
лее двадцати народов Евразии и Северной Амери-
ки. В неблагополучных скандинавских странах их 
практически полностью одомашненная популяция 
насчитывает до 600 тысяч голов. В РФ в настоя-
щее время поголовье домашних и диких оленей 
составляет до 2,5 млн (в соотношении 1,5:1), в 
северо-западных пограничных субъектах евро-
пейской части – до 170 тысяч (10:1). Эмерджент-
ное появление ХИО в Европе представляет собой 
чрезвычайную угрозу для евразийских популяций 
оленевых и безопасности пищевых продуктов [2, 
9, 20]. 

Иммунодефицит коал

Рисунок 2. Энзоотичный нозоареал и динамика распростра-
нения ХИО на территории Северной Америки [Cornell wildlife 
health lab.]
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Коалы (Phascolarctos cinereus) – живой символ 
Австралии, уникальные млекопитающие из отряда 
сумчатых. Начиная с 1961 года в результате до-
стоверного изучения и оценки заболеваемости и 
смертности этих животных, было установлено, что 
в их популяциях широко распространяются злока-
чественные гемобластозы (лимфомы и лейкозы), 
а также заболевания, которые по современным 
представлениям относятся к оппортунистиче-
ским: пневмонии, ассоциированные с Bordetella 
bronchiseptica и Pseudomonas aeruginosa, иди-
опатическая пневмония, тяжелая альвеолярная 
эмфизема и т. п, но главным образом хламидиоз. 
Заболевание коал во многом сходно с хламидио-
зом человека и клинически сопровождается конъ-
юнктивитами, слепотой, гематологическими нару-
шениями, патологией мочевой и половой сферы, 
бесплодием, неоплазиями, высокой летальностью 
(рисунок 3).

Вирусная природа этой патологии была 
установлена в 1988 году. Возбудитель – ре-
тровирус коалы (KoRV), отнесенный к роду 
Gammaretrovirus семейства Retroviridae. Стра-
тегия вызываемого им патогенеза во многом 
сходна с таковой другого гаммаретровируса – 
лейкемии кошек (FeLV) – и заключается в пре-
имущественном создании иммунодефицита и 
значительно менее выраженном канцерогене-
зе. Это связано со способностью KoRV суще-
ствовать как в экзогенной форме с образова-
нием зрелых вирусных частиц и горизонтальной 
передачей, так и преимущественно в эндоген-
ной форме провируса с вертикальным векто-
ром распространения от родителей потомству. 
Подобный диморфизм обусловлен относительно 

недавним его происхождением и переходным 
положением на эволюционном пути от экзоген-
ной инфекции к эндогенной; по сравнению с 
другими представителями семейства, которые 
были эндогенизированы в геномах млекопита-
ющих на протяжении миллионов лет, KoRV яв-
ляется самым последним эволюционирующим 
ретровирусом, предполагаемый минимальный 
возраст которого может составлять всего не-
сколько десятилетий.

Указанные обстоятельства, основанные на ре-
зультатах молекулярно-генетических исследова-
ний, имеют принципиальное значение в эпизоо- 
тологии и возможном контроле угрожающей ситу-
ации, сложившейся с существованием коал как 
биологического вида. Иммуносупрессия, возника-
ющая вследствие высоких провирусных нагрузок, 
играет важную роль в возникновении как «соб-
ственных» гемобластозов, так и других неоплазий. 
Однако преобладающее значение индуцирован-
ного KoRV синдрома приобретенного иммуноде-
фицита, как и при ВИЧ-инфекции человека, заклю-
чается в классической патологии, обусловленной 
разнообразными оппортунистическими причина-
ми, которая и приводит к неизбежным летальным 
исходам. 

Хотя основным механизмом распространения 
является вертикальная инфекция через эндоген-
ную форму провируса, существует и «остаточная» 
горизонтальная передача с выходом в среду пол-
ноценных вирусных частиц при тесном контакте 
между индивидуумами. Столь эффективный меха-
низм трансмиссии, наследственно закрепляющий 
эндогенизацию KoRV, вместе со вспомогательным 
тривиальным механизмом заражения к настояще-
му времени обусловил некий драматический итог. 

В значительной части региональных популяций, 
особенно в материковой части Австралии, KoRV 
регистрируется у 90–100% коал. Заболеваемость 
поражает животных как в дикой природе, так и в 
зоопарках, распространяя дефицит иммунной за-
щиты тотально, панзоотически по всему их ареалу. 
Ситуацию трудно диагностировать. Несомненно, 
что именно возникновение и распространение 
KoRV ответственно за очень высокую частоту чрез-
вычайно злокачественных хламидиоза, лейкемии, 
лимфомы и значительную смертность коал. В со-
четании с такими факторами, как присущие для 
Австралии периодические катаклизмы и разруше-
ние среды обитания, инфекция KoRV представляет 
критическую угрозу для коал в дикой природе и в 
неволе, обрекая на вымирание их биологический 
вид целиком [25, 44]. 

Рисунок 3. Большая раковая опухоль у коалы, инфицирован-
ной KoRV с высоким уровнем провирусной нагрузки [Tarlinton 
et al., 2008]
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Рисунок 4. Тасманийский дьявол (Sarcophilus harrissii): слева здоровый, справа сильное поражение ЛОТД [youtube.com] 

Лицевая опухоль тасманийского 
дьявола (ЛОТД)
Заболевание представляет одну из двух извест-

ных в настоящее время трансмиссивных, конта-
гиозных, т. е. заразных невирусных сарком, при 
которых возбудителем per se в обычном понима-
нии является эукариотическая раковая клетка, –  
уникальное явление инфекционной патологии. 
Другое заболевание, также передающееся есте-
ственным образом, – основательно изученная и 
освещенная в научной печати трансмиссивная 
венерическая саркома собак (ТВСС), старейшая 
из известных линий злокачественно перерожден-
ных соматических клеток, возникшая 11 тысяч лет 
назад и чрезвычайно стабильная, распространив-
шаяся по континентам ~500 лет назад вместе с 
расселением хозяина – собаки, не способная к 
метастазированию, склонная к спонтанной инво-
люции и поэтому не летальная. 

ЛОТД, в отличие от ТВСС, появилась совсем 
недавно, в середине 1990-х годов. Исходной 
субстанцией послужила злокачественно мутиро-
вавшая шванновская клетка в организме сам-
ки тасманийского дьявола (Sarcophilus harrissii). 
Клинически представляет собой большие твердые 
образования мягких тканей на лицевой части с 
уплощенными центрально изъязвленными и экс-
судативными поверхностями. Опухоли локально 
агрессивны, разрушают подлежащие кости че-
люстей, покрывают глаза, метастазируют в реги-
ональные лимфоузлы, легкие, селезенку, сердце 
(рисунок 4). Заболевание абсолютно летально; 
смерть наступает в течение шести месяцев от ор-
ганной недостаточности, вторичной инфекции или 
метаболического истощения.

Заражение происходит при укусах в область 
лица больных особей, когда клыки кусающего (см. 

рисунок 4) вступают в прямой контакт с поражен-
ными тканями. Этому способствуют особенности 
социального поведения: дьяволы чрезвычайно 
свирепы и агрессивны (отсюда их название), по-
стоянно дерутся и наносят сильные укусы друг 
другу. Их иммуногенетические особенности обу-
словливают отсутствие аллогенного распознава-
ния раковых клеток и иммунную эвазию в новом 
хозяине, что критически важно для успешной не-
прерывной цепной трансмиссии инфекции и реа-
лизации обычного эпизоотического процесса.

S. harrissii, крупнейший сумчатый хищник и 
падальщик, местообитание – только остров Тасма-
ния. Неуклонно распространявшаяся с момента 
появления по всему естественному ареалу заболе-
ваемость ЛОТД уже привела к катастрофическому 
падению численности с гибелью 90% его популя-
ций и может привести к исчезновению этого вида 
[30, 33, 35, 49]. 

Cиндром белых пятен креветок (СБП)
Водные животные никогда не были так важ-

ны для питания человека и продовольственной  
безопасности, как сейчас. Впечатляющий рост 
аквакультуры в последние десятилетия привел к 
тому, что производство водных животных опере-
жает рост населения, составляя растущую долю 
мировых запасов продуктов животного происхож-
дения, и является многоцелевым направлением 
деятельности ООН в области устойчивого развития, 
ликвидации нищеты и голода, в целом благополу-
чия населения мира. В связи с этим здоровье во-
дных животных приобретает глобальное значение 
и требует коллективных действий. 

75% продукции аквакультуры приходится на кре-
веток (Penaeidae), самых ценных видов аквакульту-
ры в мире и наиболее продаваемого морепродукта 
на международном уровне. Мировое производство 
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креветок за последние десятилетия выросло в де-
сять раз, достигло 6,5 млн тонн и стало крупномас-
штабной индустрией, что способствовало экономи-
ческому росту прибрежных сообществ во многих 
развивающихся странах. Однако такое прогрес-
сивное развитие также сопровождалось вспышка-
ми различных массовых заболеваний, приводящих 
к большим потерям. За последние два десятилетия 
около двадцати инфекционных болезней креветок 
привели к критическим экономическим потерям с 
серьезной угрозой сельскому хозяйству, из которых 
самым смертоносным является СБП. Его этиологи-
ческий агент – ДНК-содержащий вирус, единствен-
ный представитель рода Whispovirus семейства 
Nimaviridae палочковидной или эллиптической 
формы с трехслойной оболочкой и хвостовидным 
придатком.

С момента обнаружения в Китае в 1992 году 
инфекция быстро распространилась на все ос-

новные предприятия по разведению креветок 
как в странах восточного, так и западного полу-
шария с огромными социально-экономическими 
последствиями; причина – перемещения маточ-
ного стада, не прошедшего скрининг или неадек-
ватно протестированного. Передача в природной 
водной среде происходит вертикальным и/или го-
ризонтальным путями, в связи с чем СБП может 
быстро распространяться в условиях креветочных 
ферм и ареалов. Вирус имеет широкий круг хозя-
ев, который включает все виды культивируемых, 
диких морских и пресноводных креветок, крабов, 
омаров, раков, богомолов, веслоногих, что затруд-
няет контроль заболевания. Клиническими при-
знаками являются покраснение тела и придатков, 
снижение аппетита, вялость и характерные белые 
пятна на панцире, отражающие дисфункцию по-
кровов с накоплением солей кальция в кутикуле 
(рисунок 5). После их появления в инфицирован-
ных популяциях наблюдается высокая и быстрая 
смертность. 

Заболевание вызывает тотальную гибель ин-
фицированных креветок (до 80–100%) в течение 
5–10 дней; общие экономические потери их гло-
бальной аквакультуры оцениваются ~ в 8–15 млрд 
долларов в год, ущерб продолжает ежегодно уве-
личиваться на 1 млрд долларов (10% мирового 
производства креветок). В настоящее время СПБ 
квалифицируется как панзоотический кризис ак-
вакультуры [5, 13, 19, 21, 29, 48].

Хитридиомикоз амфибий
За последние десятилетие 43% из более 

1800 видов земноводных в мире подверглись 
резкому сокращению, 32,5% находятся под 
угрозой глобального исчезновения, около 450 
вымерли, многие другие считаются вымер-
шими. Причина – хитридиомикоз, инфекци-
онное заболевание, вызываемое хитридами, 
негифальными зооспорическими водными 
грибами рода Batrachochytrium из класса 
Chytridiomycetes. Нозоареал включает мно-
гие регионы Северной, Центральной, Южной 
Америки, Австралии, Африки. Бòльшая часть 
Нового Света подвержена риску заражения в 
ближайшие годы, а географический диапазон 
Batrachochytrium охватывает значительную 
часть мира, обнаружен на шести континентах 
в 56 из 82 (46%) обследованных стран и у зем-
новодных двух отрядов, 14 семейств, 516 из 
1240 (42%) видов.

Заболевание, впервые обнаруженное в 
1993 году в Австралии, вызывает спорадиче-
скую гибель в популяциях амфибий одних видов 

Рисунок 6. Тяжелое хитридиомикозное поражение кожи 
лягушки [runews24.ru]

Рисунок 5. Внешние симптомы белых пятен при СПБ Penaeus 
monodon [Dain et al., 2022]
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Рисунок 7. Нозоареал СБН в Северной Америке, 2018 г.:  
33 штата США и 7 провинций Канады [wikipedia.org]

и 100%-ю смертность в других. Клинически и па-
тогенетически выражается в анорексии и летар-
гическом состоянии, чрезмерном утолщении, 
шелушении и сбрасывании кожи, что быстро 
приводит к смерти инфицированных особей из-
за неспособности усваивать необходимые пита-
тельные вещества, выделять токсины и дышать 
(рисунок 6). 

Batrachochytrium spp как водные психрофиль-
ные патогены эффективно выделяют зооспоры в 
окружающую среду и заражение кожи происхо-
дит за счет опосредованного контакта. Террито-
риальное распространение и непредсказуемые 
эмерджентные заносы инфекции обусловлива-
ются широким использованием земноводных 
некоторых видов в кулинарных целях в западных 
и южноазиатских странах, их интенсивным про-
мышленным разведением и международной тор-
говлей.

Очевидная панзоотия, крайняя вирулентность 
возбудителя, обширный круг потенциальных хо-
зяев, высокая контагиозность и способность к 
глобальному распространению характеризуют хи-
тридиомикоз среди всех инфекционных заболева-
ний фауны – млекопитающих, птиц, гидробионтов 
– как чрезвычайный экологический прецедент и 
наиболее значимую угрозу для биоразнообразия 
видов как в локальном, так и в планетарном мас-
штабе [6, 8, 12, 16, 24].

Синдром белого носа (СБН) летучих мышей
В начале текущего века среди рукокрылых 

возникло и распространилось новое заболева-
ние, которое по злокачественности, тяжести те-
чения, биоэкологическому воздействию на их 
популяции можно отнести к категории наиболее 
опасных заразных болезней млекопитающих. 
Эмерджентный микоз, поражающий летучих 
мышей в период переживания ими неблагопри-
ятного низкотемпературного сезона (анабиоза, 
зимней спячки) с характерным клиническим про-
явлением и чрезвычайно высокой массовой ле-
тальностью (до 95%), впервые зарегистрирован 
в 2006 году в США. СБН получил быстрое и широ-
кое территориальное распространение в Север-
ной Америке (рисунок 7). 

За первые годы (к 2012 году) погибло от 6 до 
7 млн животных этой группы, смертность достига-
ла 90% отдельных популяций – обитателей пещер. 
Чрезвычайные последствия возникновения и рас-
пространения заболевания оказались серьезны-
ми как для экологии, так и сельского хозяйства. 
Высокая, опустошающая летальность, по сути 
девастация летучих мышей, поставила под угро-
зу само существование этих животных как видов 
на территории целой экозоны Северной Америки 
(12 североамериканских видов). Это означало, что 
только в Новой Англии не съеденным, не истреб- 
ленным естественным образом и беззатратно, 
ежегодно оставалось количество насекомых —  
вредителей растениеводства массой свыше 
1000 тонн; компенсация этого эффекта потребо-
вала бы существенных финансовых издержек во 
избежание крупных экономических потерь в про-
изводстве прежде всего зерновых культур. СБН 
был квалифицирован как беспрецедентное бед-
ствие и опустошительная угроза для животных, 
экологическое и агрозащитное значение которых 
оценивается в десятки миллиардов долларов.

Этиологический агент СБН, мицелиальный 
гриб Pseudogymnoascus destructans семейства 
Pseudeurotiaceae, по экологическим характери-
стикам – сапрофит, геофил, облигатный психро-
фил. Эпизоотологическое своеобразие СБН 
заключается в том, что это классическая оппорту-
нистическая инфекция с тропизмом возбудителя 
к эпидермису кожи (кератинофилия), приурочен-
ностью заболеваемости к низкотемпературному 
сезону и соответствующему состоянию летучих 
мышей: факторы риска – скученность, анабиоз, 
зимняя спячка, пойкилотермия, понижение им-
мунореактивности и других защитных реакций, в 
частности воспаления.
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Клиническое проявление болезни заключа-
ется в необычном поведении летучих мышей во 
время зимнего сна (оцепенения, покоя), харак-
тере периодического временного возбуждения 
(преждевременном пробуждении), в поражении 
лицевой части и крыльевых перепонок (изъязвле-
нии, некрозе за счет размножения P. destructans 
в пермиссивных для этого низкотемпературных 
условиях), истощении, повышенных потерях запа-
сов жира. Предположительно именно последнее 
создает нехватку энергии на весь период зимнего 
анабиоза и служит причиной смерти, больные жи-
вотные «не просыпаются» после зимней спячки.

P. destructans обнаружен в Евразии, в т. ч.  
в РФ (регионы Урала, Сибири и Дальнего Восто-
ка), у летучих мышей с наблюдаемыми клини-
ческими проявлениями СБН, но без массовой 
летальности и фатальных последствий. Судя по 
ряду определяющих признаков, европейский и 
североамериканский географические варианты 
возбудителя оказались идентичны. Наиболее ве-
роятной причиной столь драматической ситуации 
с эмерджентностью СБН в Северной Америке мог 
быть непреднамеренный банальный занос возбу-
дителя из Европы или Азии контаминированными 
посетителями коммерческих пещер с экотуристи-
ческими, исследовательскими, археологическими 
и иными целями; ежегодное количество таких ту-
ристов исчисляется многими тысячами. 

Подобные особенности эволюционной эпизо-
отологии с сальтистскими изменениями инфекци-
онных стереотипов при «освоении» возбудителями 
новых условий (территорий, гостальных популяций 
и видов) находят объяснение в осуществлении ка-
нонического принципа внезапного усиления пато-
генности [1, 3, 4, 10, 23, 46, 51].

Морбилливирусная чума ластоногих 
Эмерджентная высоколетальная инфекция, 

поражающая водных млекопитающих, впервые 
зарегистрирована в 1987 году как причина мас-
совой гибели байкальской нерпы (Pusa sibirica)  
в озере Байкал. В 1988 году драматическая 
гибель постигла более 18000 тюленей (Phoca 
vitulina и Halichoerus grypus) в ходе эксплозивной 
эпизоотии вдоль европейского побережья Север-
ного моря, в 1990–1992 годах – 1000 полосатых 
дельфинов (Stenella coeruleoalba) по всему за-
падному Средиземноморью, в 1997 и 2000 годах 
– до 15000 каспийских тюленей (Phoca caspica) 
на северо-западе Каспийского моря. 2002 год 
– вторая эпизоотия среди тюленей в водах севе-
ро-западной Европы (гибель 21700 тюленей, бо-
лее половины населения), у берегов Дании (440), 

Швеции (100) и Нидерландов (10), 2007 год – ги-
бель более 100 полосатых дельфинов вдоль испан-
ского побережья Средиземного моря.

Этиологические агенты во всех эпизооти- 
ях – вирусы рода Morbillivirus семейства 
Paramyxoviridae. Род включает семь возбудителей 
болезней животных и человека, близкородствен-
ных иммунологически, вызывающих характер-
ный тяжелый патологический высоколетальный 
симптомокомплекс с экстенсивными признаками 
лихорадки, респираторно-кишечных и нервных 
поражений (канонические примеры – чума ко-
пытных и чума плотоядных). В их числе три виру-
са явились возбудителями инфекций ластоногих: 
вирус чумы плотоядных (Canine distemper virus, 
CDV) вызвал эпизоотии среди не имеющих выхода 
к морю байкальских нерп и каспийских тюленей, 
морбилливирус тюленевых (Phocine morbillivirus, 
PDV) – эпизоотии среди тюленей, морбилливи-
рус китообразных (Cetacean morbillivirus), точнее 
морбилливирус дельфинов (Dolphin morbillivirus, 
DMV) как один из его штаммов, – эпизоотии сре-
ди дельфинов.

Исходные причины происхождения столь дра-
матических явлений в эпизоотологии фауны с оче-
видным трансгостальным трафиком конкретного 
наземного морбилливируса (CDV) или амплифи-
кации морбилливирусов из водных резервуаров 
(PDV, DMV) в принципе установить чрезвычайно 
сложно. Предполагаемыми кофакторами с разной 
степенью реальности могли быть изменения сре-
ды обитания, иммуносупрессивные эффекты ток-
сических поллютантов при повышении уровня их 
содержания, изменение климата, нарушения ле-
довой обстановки в период линьки тюленей, при-
водящие к скоплению животных на отмелях, чрез-
мерный вылов и истощение запасов рыбы как 
источника питания, вынуждающие водные виды 
– потенциальные естественные резервуары пато-
генов – мигрировать на новые места и контакти-
ровать с новыми восприимчивыми популяциями 
гидробионтов, высокая плотность их населения, и 
др. [18, 28, 37, 39]. 

Эболавирусная болезнь (ЭВБ) и гориллы
Одна из самых смертоносных вирусных инфек-

ций была открыта в 1976 году, хотя эпидемиологи-
ческие данные свидетельствуют, что вирус Эбола 
существовал задолго до первых зарегистрирован-
ных вспышек. Распространена в Центральной 
Африке. Синергизирующие факторы, такие как 
быстро растущее население, вторжение в лесные 
районы с применением механизированных лесо-
заготовок, прямая эксплуатация дикой природы 
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(коммерческая охота и потребление мяса диких 
животных), способствовали эмерджентной акти-
визации наивных резервуаров и территориально-
му распространению периодически возникающих 
крупных эпидемий и эпизоотий ЭВБ (особенно в 
2013–2014 годах). 

Относительно нетронутые леса западной эква-
ториальной Африки рассматривались как послед-
ний оплот африканских обезьян: только в Габоне и 
Республике Конго обитало 80% мировой популя-
ции горилл (Gorilla gorilla) и бòльшая часть обыкно-
венных шимпанзе (Pan troglodytes). За недавние 
десятилетия в этих странах с каждой вспышкой 
ЭВБ среди людей совпадала регистрация мас-
совой заболеваемости с 95%-й летальностью го-
рилл и шимпанзе, вовлекаемых в эпизоотический 
процесс, вплоть до значительного сокращения их 
популяций. В частности, в 2002 и 2003 годах по-
гибло около 5000 горилл, что привело к полному 
опустошению мест их обитания.

Таким образом, из-за высоколетальной инфек-
ции на фоне интенсивного синергизма антропо-
генных кофакторов возникла угроза вымирания 
наших ближайших родственников; без усиления 
защитных мероприятий их сохранение проблема-
тично [1, 7, 22, 26, 32, 47].

Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) и вороны
ЛЗН – типичная экзотическая природно-

очаговая трансмиссивная арбовирусная ин-
фекция. Исходный нозоареал, тропические и 
субтропические регионы Африки, в последние 
десятилетия значительно увеличился в направ-
лении более высоких широт: заболеваемость 
регистрируется на территории европейского 
юга РФ и Западной Европы с неоднократными 
эмерджентными обострениями, инфекция за-
несена на северо-восток США, откуда получила 
чрезвычайное распространение по континенту 

во всех направлениях. Восприимчивы человек 
и многие млекопитающие, но главным образом 
сотни видов диких и синантропных птиц, в попу-
ляциях которых реализуются природные циклы 
«птица→комар→птица» (рисунок 8). Поэтому 
среди птиц как резервуарных хозяев вируса в 
традиционном нозоареале и сопряженных эпи-
зоотиях на новых территориях Старого света 
смертность наблюдается редко. 

В то же время в Северной Америке вирус ока-
зался высокопатогенным и летальным для птиц бо-
лее 300 видов, особенно представителей семей-
ства Corvidae. В первые четыре месяца появления 
летом 1999 года в Нью-Йорке зарегистрирована 
гибель около 5500 ворон, т. е. болезнь для этого 
вида здесь оказалась фатально смертельной. Дру-
гие виды, от соек и сорок до чаек и синиц, также 
были уязвимыми. В дальнейшем за пятилетний 
период в зоне неблагополучия погибли миллио-
ны птиц. В пиковые периоды эпизоотической ак-
тивности на новых территориях более двух третей 
локальных популяций ворон погибло с признаками 
менингоэнцефалита. 

Как и в случае с СБН летучих мышей, при этом 
реализован эволюционно-экологический принцип 
внезапного усиления патогенности любого орга-
низма при инвазии и заселении новых, неустойчи-
вых в связи с этим экосистем [3, 34, 41, 50].

Ньюкаслская болезнь (НБ) голубей
Возбудитель – птичий ортоавулавирус-1 семей-

ства Paramyxoviridae, в пределах моноантигенно-
сти обладает большим генетическим разнообра-
зием (20 генотипов с различной патогенностью) 
и встречается у домашних и диких птиц (более 
250 видов). Из двух филогенетических классов 
(I и II) предки только вирусов класса II колонизи-
ровали птичьи популяции и впоследствии преоб-
разовались в вирулентные формы. В настоящее 
время БН в птицеводстве всего мира успешно 
контролируется интенсивной и строгой политикой 
специфической профилактики с применением 
живых аттенуированных, инактивированных и ре-
комбинантных вакцин. Вместе с тем вирусы НБ 
отдельных генотипов экологически связаны с при-
родными резервуарами, циркулируют среди пред-
ставителей семейства Columbidae, подвержены 
прогрессивной филодинамической изменчивости. 
В их числе – парамиксовирус голубей 1 (PPMV-1), 
вызывающий у этих хозяев неврологические рас-
стройства с острым течением и высоким уровнем 
смертности.

На протяжении последних десятилетий 
эмерджентные эпизоотические вспышки высо-Рисунок 8. Эпидемиология и природный цикл ЛЗН [vagcel.ru] 
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коконтагиозной летальной НБ систематически 
возникают в разных регионах мира преиму-
щественно в урбанистических условиях, где 
голуби – неотъемлемая часть городского ланд-
шафта с их биосоциальным поведением в ко-
лониальной форме крупных агрегаций — стай 
(полеты, ночевки, питание, репродукция), что в 
случае заноса инфекции создает необходимую 
плотность населения для реализации всех атри-
бутов эпизоотического процесса. Подобные ин-
циденты, проявляющиеся массовой гибелью 
голубей в местах их обитания, зарегистрирова-
ны в РФ, Балканских странах, США и др. Один 
из последних примеров – эпизоотия и массо-
вая гибель диких голубей-сизарей (Columba 
livia) с типичными неврологическими призна-
ками и внутренними кровоизлияниями зимой 
2019 года в Бразилии (Сан-Пауло).

Высокая вирулентность PPMV-1 и контаги-
озность внутрипопуляционной инфекции, сво-
бодный, наивный образ колониального суще-
ствования без контроля, профилактических и 
противоэпизоотических вмешательств, широкие 
возможности антропогенной межпопуляционной 
трансмиссии (синантропия, благотворительность, 
подкормка) ставят НБ в разряд потенциальных 
угроз существования диких голубей [17, 38, 45]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Животный мир как биоэкологическая совокуп-

ность чрезвычайно уязвим в отношении рисков, 
обусловленных распространенными инфекци-
ями. Движущими причинами (causa efficiens) 
эмерджентности массовых инфекционных забо-
леваний, вплоть до панзоотий и реальной угрозы 
сохранению восприимчивых популяций и видов, 
являются банальные следствия текущей глобали-

зации: прогрессивно усиливающиеся потоки ин-
формации, капитала, людей, товаров, в том числе 
домашних и диких животных, через политические 
и географические границы позволяют существую-
щим, меняющимся или абсолютно новым возбу-
дителям выходить из природных резервуаров (spill 
over) и быстро распространяться по всему миру. 

В эпоху глобализации мир более взаимозави-
сим, чем когда-либо. Мероприятия, которые про-
водятся с благими намерениями, призванные 
обеспечить ключевые детерминанты глобального 
здоровья и устранить такие негативные факторы, 
как голод и нищету, сопровождаются вмешатель-
ством в естественный порядок вещей и непред-
сказуемыми последствиями – здесь очевидно реа-
лизуется феномен так называемой экологической 
энтропии [3]. 

Феномен эмерджентности вирусов птичьего 
гриппа с его вариабельностью и иммунодефици-
та коал, приона ХИО, опухоли ЛОТД, микозов СБН 
летучих мышей и хитридиомикоза амфибий имеет 
принципиальное общеэпидемиологическое зна-
чение как следствие фатальной неисчерпаемо-
сти патогенов и природных резервуаров баналь-
ной почвенной, водной, воздушной, сапрофитной  
и т. п. микрофлоры. Эпидемические и эпизооти-
ческие процессы в этом случае полностью соот-
ветствуют эволюционно-экологическим канонам 
паразитизма. Важно, что патогены могут взаимо-
действовать с другими, внешними кофакторами 
саморегуляции паразитарных систем, способству-
ющими их локальному и глобальному возникнове-
нию, существованию и эволюции [1, 3, 14, 15, 43].

Как следствие изложенного, применительно к 
развитию глобальной ситуации единственно пра-
вильным и своевременным представляется реа-
лизация доктрины Единого здоровья [36].
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The animal world as a bioecological community is extremely vulnerable to the risks caused by trivial 
infections. The purpose of this work is to assess the world situation on the most significant infectious 
diseases that pose a real threat to biological populations and species in the context of the problem of 
biological conservation. Avian influenza, chronic wasting disease of deer, koalas retroviral immunodeficiency, 
Tasmanian devil facial tumor, shrimp white spot syndrome, amphibian chytridiomycosis, white nose 
syndrome of bat, morbillivirus plague of pinnipeds, ebolavirus disease of gorillas, West Nile fever of crows, 
Newcastle disease of pigeons are analyzed according to the most important ecological and epidemiological 
parameters. The most general causes of emergence as a phenomenon characterizing the current period of 
modern history are discussed.
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