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Разработка методологии комплексного мониторинга 
патогенных микроорганизмов, связанных 

с мигрирующими птицами

Значение эколого-вирусологического мониторинга природно-очаговых забо-
леваний [1, 2], было отчётливо продемонстрировано в 2020 г., когда мир охватила 
пандемия COVID-19 [3-5], этиологически связанного с SARS-CoV-2 (Nidovirales: 
Coronaviridae, Betacoronavirus, подрод Sarbecovirus), природным резервуаром кото-
рого являются летучие мыши (Chiroptera, Microchiroptera) [6, 7]. Таким образом, 
сбылись неблагоприятные прогнозы отечественных экспертов о возрастающем 
уровне эпидемической опасности со стороны коронавирусов [8-10]. Однако и другие 
природно-очаговые инфекции представляют серьёзную опасность для санитарно-
эпидемиологического благополучия как отдельных регионов Россий-
ской Федерации, так и всей страны [11]. Особое внимание специалистов привлекает 
грипп А птиц (Articulavirales: Orthomyxoviridae, Influenzavirus A) – особенно его вы-
соковирулентные варианты (HPAI – highly pathogenic avian influenza) – который спо-
собен преодолевать межвидовой барьер и вызвать заболевания человека [12, 13]. 

Современные технологии, включая молекулярно-генетические, био- и геоин-
формационные, позволяют существенно интенсифицировать и масштабировать мо-
ниторинговые исследования мигрирующих диких птиц, включая совмещение эколо-
го-вирусологических и паразитологических исследований. Птицы водно-
околоводного экологического комплекса обитания являются активными распро-
странителями возбудителей вирусных и бактериальных инфекций и паразито-
зов [14, 15]. Поэтому регулярная изоляция и идентификация патогенов, связанных с 
птицами, позволяет своевременно делать научно-обоснованные прогнозы возникно-
вения новых эпизоотических и эпидемических угроз. Секвенирование генома и по-
следующий молекулярно-генетический анализ даёт возможность определить эффек-
тивность существующих диагностических тест-систем, химиопрепаратов и необхо-
димость разработки новых подходов к выявлению, лечению и профилактике соот-
ветствующих заболеваний. Депонирование штаммов в коллекции патогенных мик-
роорганизмов имеет целью воссоздавать историческую динамику их циркуляции на 
определённой территории, что рассматривается как одно из ключевых мероприятий 
по профилактике возможных актов биотерроризма [16]. 
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Финноз диких кабанов (Sus scrofa) –  
экологическая опасность в охотничьих угодьях

Аннотация. В работе представлен анализ ситуации по заболеваемости диких животных 
в охотничьих хозяйствах Приморского края, мониторинг случаев обнаружения зараженных фин-
нозом животных, причины возникновения и методы борьбы с опасным и общим для человека и 
животных заболеванием.

Ключевые слова: дикий кабан, цестоды, цистицеркоз, инвазия, финноз.
 

Промежуточные хозяева свиного цепня Taenia solium являются дикие кабаны 
(Sus scrofa) и домашние свиньи (Sus scrofa domesticus), которые заражаются цисти-
церками при заглатывании с зараженными фекалиями человека кормами или водой 
члеников и яиц цестоды. В желудке животных членики разрушаются, а оболочки 
яиц растворяются пищеварительными соками в тонком кишечнике. Освободившие-
ся личинки (онкосферы) с помощью шести зародышевых крючьев проникают в сли-
зистую оболочку кишечника, а потом в кровеносные и лимфатические сосуды и с 
током крови и лимфы заносятся в мышцы, мозг, глаза и другие органы и ткани. 
Здесь они растут, развиваются, преобразуются в цистицерков (Лимаренко 
и др., 2008). 

Цистицеркоз свиней регистрируется повсеместно в местах, где население не 
обеспечено благоустроенными уборными [1-3]. 


