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Приведены результаты многолетних комплексных исследований кровососущих членистоногих, 

диких и домашних животных, а также клинического материала от пациентов с диагнозами неяс-

ной этиологии. Получены доказательства циркуляции на территории Республики Беларусь 13 ар-

бовирусов: клещевого энцефалита, Западного Нила (ЗН), Укуниеми, Трибеч, Батаи, Семлики, 

Синдбис, Тягиня, Инко, Зайца-беляка, Киндиа, Блютанг и Моссурил. Наиболее интенсивная цир-

куляция арбовирусов происходит на территории южной ландшафтно-климатической зоны респуб-

лики, где впервые были выделены вирусы ЗН, Cиндбис, Тягиня и Батаи. 
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The results of long-term comprehensive studies of blood-sucking arthropods, wild and domestic animals, 

as well as clinical material from patients with unspecified diagnoses are presented. Thirteen arboviruses 

were isolated in Belarus, there are: tick-borne encephalitis, West Nile (WN), Uukuniemi, Tribec, Batai, 

Semliki, Sindbis, Tahyna, Inko, snowshoe hare, Kindia, bluetongue, Mossuril. The most intensive circula-

tion of arboviruses occurs in the territory of the southern landscape and climatic zone of the republic, 

where for the first time WN, Sindbis, Tahyna, and Batai viruses were isolated. 

Keywords: arboviruses, vectors, reservoirs, pathogens, genotype, Belarus. 
 

Введение. Арбовирусы – это экологическая группа вирусов, передающихся восприимчи-

вым позвоночным через укусы кровососущих членистоногих (комаров, клещей, москитов и др.). 

К этой группе относятся зоонозные вирусы, циркулирующие преимущественно среди грызунов, 

без участия кровососущих насекомых. Это возбудители ряда геморрагических лихорадок: Ласса, 

Марбург, Эбола и др. с почечным и легочным синдромами. Общее число арбовирусов составля-

ет примерно 550, для 100 из них выявлена способность вызывать заболевания людей [1]. 

Изучение арбовирусов началось с 1901 г., когда была установлена вирусная природа и 

трансмиссивная передача комарами желтой лихорадки. В 1963 г. Международным подкоми-

тетом по номенклатуре вирусов был введен термин «arbovirus» (вирусы, передаваемые чле-

нистоногими – «arthropod-borne»). В определенных условиях некоторые арбовирусы могут 

передаваться и другими путями (алиментарно, аэрогенно и др.). 

Постоянно увеличивается количество новых, ранее неизвестных арбовирусов, патоген-

ных для человека и животных, иногда с эпидемическим распространением [2]–[6]. 

Республика Беларусь, расположенная в центре Европы, также входит в зону распро-

странения арбовирусов, изучение которых началось с начала 1940-х гг., когда на территории 

Беловежской пущи были выявлены природные очаги клещевого энцефалита (КЭ) и выделен 

вирус из клещей Ixodes ricinus [7]. Большой вклад в изучение проблемы КЭ внесли исследо-

вания академика В.И. Вотякова и его учеников, доказавших нозологическую самостоятель-

ность западного КЭ [8]–[10]. Другие арбовирусы и арбовирусные инфекции в Беларуси до 

1970 г. не были известны, хотя на сопредельных территориях (Украина, Литва, Польша) уже 

была обнаружена их циркуляция [11]–[14]. 

Природные условия Беларуси, особенно в ее южной ландшафтно-климатической зоне 

(ЛКЗ) – Гомельской и Брестской областях, способствуют жизни и размножению кровососущих 

членистоногих-переносчиков и резервуарами ряда возбудителей природно-очаговых инфекций. 

Заболоченность значительных площадей, обилие мелких, хорошо прогреваемых водоемов со-

здают, особенно в южной ЛКЗ Беларуси, благоприятные условия для выплода большого количе-

ства кровососущих комаров. На вероятность циркуляции новых для Беларуси арбовирусов 

(например, вируса Западного Нила) указывали результаты серологических исследований, прове-

денных на территории Беловежской пущи [15]. Важным фактором является занос арбовирусов 

мигрирующими птицами из других регионов во время весенних и осенних перелетов [16]–[18]. 
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Целью наших исследований явилось выявление ранее неизвестных в республике арбо-

вирусов и особенности их циркуляции в южной ЛКЗ. 

Материалы и методы. В основу работы положены материалы, собранные в 1985–

1994 гг. с использованием данных за последние годы. Исследования проводились во всех об-

ластях Беларуси. Для вирусологических исследований было собрано 47 526 экземпляров 

(2 626 биопроб) иксодовых клещей 2 видов: Ixodes ricinus и Dermacentor pictus (reticulatus), 

как наиболее массовых и широко распространенных в республике; 128 991 экземпляр (930 

биопроб) кровососущих комаров 3 родов: Aedes, Anopheles, Culex. Взят материал от мелких 

диких млекопитающих – 6 055 экземпляров (1 950 биопроб), птиц – 611 экземпляров (315 

биопроб) и от пациентов с различными недифференцированными диагнозами – 282 сгустка 

крови и ликвор. Для серологических исследований – сыворотки крови диких – 3 346, домаш-

них – 12 935 животных; птиц – 1 034 и больных людей – 1 787, здорового населения – 10 506. 

Материал собирали в природных очагах при экспедиционных выездах и при участии лабора-

торий ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 

Источником выделения служили клещи 2 видов: I. ricinus и D. reticulatus, как наиболее 

широко распространенные. Фауна комаров республики представлена 37 видами семейства 

Culicidae [19], исследования проводили с 3 наиболее массовыми и широко распространен-

ными родами – Aedes, Anopheles, Culex. Фауна мелких диких млекопитающих была пред-

ставлена 10 видами, доминирующими среди мелких диких млекопитающих были рыжая по-

левка, полевая мышь, желтогорлая мышь и землеройка-бурозубка. Птицы представлены 9 

отрядами (воробьиные, голубеобразные, чайки, кулики, дятловые, гусеобразные, ракши, пас-

тушки и прочие), включающими 92 вида (скворцы обыкновенные, голуби сизые, вороны се-

рые, зяблики, пеночки-веснички, славки серые, чайки озерные, галки, лысухи и др.). 

Вирусологически были исследованы сгустки крови и ликвор от лихорадящих больных с 

диагнозами: лихорадки неясной этиологии, серозный менингит, ОРВИ, острый бронхит, 

пневмонии, грипп и др. 

Результаты исследований и обсуждение. Первым арбовирусом отличным от КЭ, выде-

ленным на территории республики, был вирус Укуниеми, изолированным в 1971 г. из кле-

щей I. ricinus в Беловежской пуще [20]. Несколько позже также из клещей I. ricinus был изо-

лирован вирус Трибеч из сем. Reoviridae [21]. 

В результате проведенных комплексных вирусологических, серологических, зоолого-

паразитологических и эпидемиологических исследований кровососущих членистоногих, ди-

ких и домашних животных, клинического материала от больных людей, нами были получены 

доказательства циркуляции в Беларуси 13 арбовирусов: КЭ, Западного Нила (ЗН), Укуниеми, 

Трибеч, Батаи, Семлики, Синдбис, Тягиня, Инко, Зайца-беляка, Киндиа, Блютанг, Моссурил, 

относящихся к пяти семействам: Flavi-, Toga-, Bunya-, Reo- и Rhabdoviridae, среди которых 12 – 

ранее неизвестных в республике [9], [10], [22]. Почти половина от всех 380 изолятов выделен-

ных и идентифицированных арбовирусов – 49,5 % (188 штаммов) изолировано от иксодовых 

клещей; 31,8 % (121 штамм) – от мелких диких млекопитающих; 6,6 % – от кровососущих 

комаров; 5,5 % – от птиц и 6,6 % – из крови и ликвора больных людей (рисунок 1). 

На рисунке 2 приведены данные выделения арбовирусов по областям Республики Беларусь. 

Как видно из рисунка 2, наибольший процент выделения арбовирусов составил 36,8 % 

по Гомельской области, по Брестской  было выделено 21,3 %. По Могилевской области 

процент выделения составил 12,6, по Минской  12,9, а по Гродненской и Витебской обла-

стям частота выделения штаммов арбовирусов была  9,5 и 6,9 % соответственно. 
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Рисунок 1 – Частота выделения арбовирусов из различных источников 

 

 
 

Рисунок 2 – Частота выделения арбовирусов по областям Республики Беларусь 
 

Среди выделенных изолятов арбовирусов – 244 было идентифицировано как штаммы ви-

руса КЭ, наиболее широко распространенной и эпидемиологически значимой для республики ар-

бовирусной инфекции. Основным переносчиком возбудителя КЭ является лесной клещ I. ricinus, 

в циркуляции вируса может принимать участие и луговой вид клеща – D. reticulatus. От заражен-

ных клещей вирус передается диким, домашним животным, птицам и человеку. Заражение про-

исходит при присасывании клеща к коже человека, при употреблении козьего и коровьего моло-

ка, а также контактным путем через мелкие повреждения кожи при раздавливании клеща. 

В пределах ареала вируса КЭ выявлено три основных его генотипа: дальневосточный 

(генотип 1), западный (генотип 2), и урало-сибирский (генотип 3) [8], [23]. На основе моле-

кулярно-генетических исследований установлено, что на территории Беларуси циркулируют, 

в основном, штаммы западного (генотипа 2) вируса КЭ, хотя возможен занос и других гено-

типов вируса КЭ [8], [24]. 

Западный КЭ отличается более доброкачественным течением с низкой летальностью. 

Заболевание может протекать как остро, так и хронически. Течение КЭ характеризуется пе-

риодичностью или фазностью. На начальных стадиях болезни симптомы очень схожи с за-

болеваниями ОРВИ, ОРЗ, бронхитом. КЭ необходимо дифференцировать от других инфек-

ций, особенно таких, как болезнь Лайма, широко распространенная на территории Беларуси 

и имеющая одного и того же переносчика с возбудителем КЭ. Серологический диагноз КЭ 

основывается на приросте (4-х кратном и выше) титра специфических антител, определяе-

мых в РН, РТГА, РСК, ИФА, МФА, что дает возможность подтвердить клинический диагноз. 

Следует отметить, что наиболее специфичной является реакция нейтрализации. В связи с 

этим, еѐ применяют в качестве подтверждающего теста при идентификации изолятов вируса. 

В настоящее время всѐ шире используются молекулярно-генетические методы, которые поз-

воляют в течение 4–6 часов выявлять РНК вируса. В последние годы совместными усилиями 

специалистов санитарно-эпидемиологических учреждений РМПЦ эпидемиологии и микро-

биологии постоянно проводится работа по выявлению и картированию неблагополучных 

районов по КЭ. На начало 2017 г. общее количество неблагополучных районов по КЭ соста-

вило 102 или 83,6 % от всех административных районов Республики Беларусь. 
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Среди других арбовирусных инфекций, наиболее значимой в эпидемиологическом от-

ношении для Беларуси, является вирусный Западно-Нильский энцефалит (ЗНЭ), вызываемый 

вирусом Западного Нила. В последние годы вирус ЗН становится все более агрессивным и 

вызывает заболевания даже в тех регионах, в которых он не был ранее известен. Эпидемиче-

ские вспышки, вызванные вирусом ЗН, в последнее время произошли в США, Канаде, Евро-

пе и соседней России [2], [25]. Вспышки заболевания, вызванные вирусом ЗН, сопровожда-

лись тяжелым клиническим течением и даже летальными исходами. Необходимо отметить, 

что вспышки в Румынии, США и России, вызванные вирусом ЗН, характеризовались высо-

кой долей менингитов и менингоэнцефалитов (более 50 %), высокой летальностью (около 

10%). Резкое утяжеление и изменение клинической картины болезни, судя по летальности и 

характеру патоморфологических данных, указывают на вероятность появления новых моди-

фикаций вируса 3Н, обладающего повышенной вирулентностью [26]. Неблагоприятная 

эпидситуация по ЗНЭ в мире сохраняется и в настоящее время [5], [25], [27]. 

С целью выявления циркуляции вируса ЗН на территории Беларуси нами были проведе-

ны вирусологические и серологические исследования кровососущих комаров, мошек, иксодо-

вых клещей, мелких диких млекопитающих и птиц, а также образцов крови и спинномозговой 

жидкости от больных людей с различными недифференцированными лихорадками и здорово-

го населения. В результате исследований нами впервые в республике получено 4 изолята ви-

руса ЗН: 1 от птиц (48-ЗН Тремля), 2 от комаров рода Aedes (319 и 2 438) и 1 из крови лихора-

дящего больного (Вин.). Изучены их антигенные и биологические свойства на лабораторных 

животных и культурах клеток. Выявлена идентичность полученных изолятов между собой и 

установлена их близкородственная связь с эталонным штаммом вируса Еg-101, являющимся 

топотипным для африканской группы вирусов. Тем самым показано, что на территории Рес-

публики Беларусь циркулирует популяция вируса ЗН, близкородственная африканскому вари-

анту [28]. Обширными иммунно-серологическими исследованиями установлено наличие спе-

цифических антител к вирусу в крови людей (1,7–15,4 %), крупного рогатого скота (0,6–5,8 %), 

мелких диких млекопитающих (2,9–6,8 %), и птиц (6,5–16,7 %). Это указывает на наличие 

условий распространения вируса на всей территории Беларуси. Присутствие антигена вируса 

ЗН выявлено в комарах родов Aedes, Culex, Anopheles, мошках рода Boophthora и клещах рода 

I. ricinus. Однако основную роль в циркуляции вируса ЗН, по нашему мнению, в природных 

очагах на территории Беларуси играют кровососущие комары и птицы, от которых выделены 

штаммы вируса ЗН. Кроме того, в комарах синантропных видов р. Culex, собранных на терри-

тории Гомельской и р. Anopheles Минской областей, выявлен антиген вируса ЗН (22,2 % и 

18,2 % соответственно). Антитела к вирусу ЗН выявлены у 26 больных из 432 обследованных с 

различными диагнозами. При этом у 16 пациентов из 26 обнаружено 4-х, 8-ми и 2-х кратное 

нарастание титров комплементсвязывающих антител. В процессе исследований по обнаруже-

нию антител к вирусу ЗН у людей мы наблюдали случаи, при которых антитела с 4-х кратным 

нарастанием титров выявлялись у больных с различными диагнозами: ОРВИ, ОРЗ, острый 

бронхит, пневмония неясной этиологии и др. Было обращено внимание на острые лихорадоч-

ные заболевания, возникающие в весенне-летний сезон. Они начинались, как правило, остро, 

температура повышалась до 40°С. Все это сопровождалось сильной головной и мышечной бо-

лями, ознобом, отмечалось увеличение шейных и затылочных лимфатических узлов, у 20–

50 % больных регистрируется сыпь, у части больных наблюдается боль в горле, диарея потеря 

аппетита и рвота. Инкубационный период составлял 2–6 дней. У части больных имели место 

серозные менингиты неясной этиологии. Через несколько дней лихорадка проходила и насту-

пало выздоровление. В таких случаях, как правило, ставился диагноз ОРВИ, хотя результаты 

исследования парных сывороток от таких больных на грипп, парагрипп и аденовирусы были 

отрицательными и положительными лишь с антигеном вируса ЗН. 

В связи с интенсивной циркуляцией вируса в республике, нами постоянно проводится 
мониторинг природных очагов, готовятся диагностические тест-системы для диагностики 
заболеваний, вызванных вирусом ЗН. Приготовлены и прошли регистрацию: «Диагностиче-
ская тест-система для определения антител класса M и G к вирусу Западного Нила непрямым 
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методом флуоресцирующих антител»; «Тест-система иммуноферментная для выявления ан-

тител класса M и G к вирусу Западного Нила»; «Тест-система иммуноферментная для выяв-
ления антигена вируса Западного Нила в переносчиках и клиническом материале». 

Кроме описанных выше арбовирусных инфекций в республике встречаются заболевания, вызы-
ваемые другими арбовирусами: Синдбис, серогруппы Калифорнийского энцефалита, Батаи и др. [9]. 

Природным резервуаром вируса Синдбис (род Alphavirus сем. Togaviridae) являются 
птицы, которые во время сезонных миграций могут осуществлять трансконтинентальный 
перенос. Он циркулирует во многих странах Африки, Америки и Европы. На территории 
Республики Беларусь его циркуляция была обнаружена на основании серологических иссле-
дований и выделении вируса. Антитела к вирусу Синдбис обнаружены в сыворотках крови 
птиц, КРС и людей. Исследования кровососущих комаров р. Aedes, собранных на террито-
рии Брестской области, позволили изолировать инфекционный агент, который при дальней-
шей идентификации оказался синдбис-подобным вирусом. 

На территории Беларуси в 1987 г. при вирусологическом исследовании материала – 1536 

биопроб от рыжих полевок, добытых на территории Наровлянского района был выделен штамм 
3010-Наровля, который после проведенной идентификации оказался вирусом Семлики. В даль-
нейшем штаммы вируса Семлики в Беларуси были изолированы от рыжих полевок, полевых и 
лесных мышей, отловленных в Наровлянском и Хойникском районах Гомельской области. 

В настоящее время известно не менее 15 вирусов серогруппы Калифорнийского энцефа-
лита (СКЭ) (род Bunyavirus сем. Bunyaviridae). Они распространены в Африке, Азии, Америке 
и Европе и передаются кровососущими комарами. По имеющимся данным вирусы Инко, Тя-
гиня и Зайца-беляка патогенны для человека. На территории Беларуси антигены вирусов Инко, 
Тягиня и Зайца-беляка обнаружены в комарах рр. Culex, Anopheles и Aedes и выделен вирус 
Тягиня из комаров р. Anopheles в Брестской области. При исследовании сывороток крови от 
лихорадящих больных с диагнозами ОРВИ, ОРЗ, пневмония, острые бронхиты в весенне-
летний период нами были обнаружены антитела к вирусу Тягиня в титрах от 1:20 до 1:40. Для 
заболеваний, вызванных вирусами СКЭ, характерна сезонность, совпадающая с периодом мак-
симальной активности переносчиков. Заболевание характеризуется острым началом, ознобом, 

высокой температурой в первые часы заболевания, быстрым нарастанием симптомов [9]. 
Вирус Батаи из сем. Bunyaviridae, возбудитель лихорадки Батаи, широко распространен 

в странах СНГ, связан с комарами р. Anopheles и встречается повсеместно в южных и цен-
тральных районах Европейской части. В Беларуси вирус Батаи был впервые выделен из ко-
маров р. Aedes на территории Брагинского, а из комаров р. Anopheles на территории Речиц-
кого районов Гомельской области. Было показано, что циркуляция вируса Батаи происходит 
и на территории других областей (Брестской, Могилевской и Витебской), где у птиц, КРС и 
людей обнаружены антитела [29]. 

Выводы. В результате проведенных исследований выявлена циркуляция на территории 
Республики Беларусь 13 различных арбовирусов: клещевого энцефалита, Западного Нила, 
Укуниеми, Трибеч, Батаи, Семлики, Синдбис, Тягиня, Инко, Зайца-беляка, Киндиа, Блютанг, 
Моссурил, относящихся к пяти семействам: Flavi-, Toga-, Bunya-, Reo- и Rhabdoviridae, среди 
которых 12 арбовирусов – ранее неизвестных в республике. 

При изучении распространения арбовирусов в различных областях Беларуси было по-
казано, что наиболее интенсивная циркуляция происходит на территории южной ЛКЗ рес-
публики, где в Гомельской области был выявлен весь спектр циркулирующих арбовирусов 
(13), а в Брестской – 11. В других областях количество выявленных арбовирусов cоставляло: 
Витебская – 8, Минская – 8, Могилевская – 9, Гродненская – 6. 

Изменение экологической ситуации на территории Гомельской области в связи с крупно-
масштабной мелиорацией и воздействием радиации привело к изменению природных очагов КЭ – 
в циркуляцию вируса кроме клещей I. ricinus включились клещи D. reticulatus, являющиеся в не-
которых районах доминирующими. Если ранее основной зоной и зоной потенциальной опасно-
сти в пределах очага КЭ считали границы лесного массива, то в настоящее время, кроме стации 
леса и лесных пастбищ, вирус присутствует постоянно в сельскохозяйственных угодьях и в пре-
делах сельских населенных пунктов, с чем связаны случаи «безлесного» заражения. 
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При изучении арбовирусов в южной ЛКЗ нами впервые был выделен вирус ЗН, пред-

ложена схема его циркуляции в природных очагах, из которой следует, что возбудитель 
находится в популяции кровососущих комаров рр. Aedes, Anopheles и возможно Culex, а 
также птиц, особенно водно-околоводного комплекса. Не исключена возможность того, что 
популяция вируса связана с клещами I. ricinus, которые могут играть роль временных потен-
циальных хозяев, а также с мелкими дикими млекопитающими и КРС, у которых к данному 
вирусу выявляются антитела. 

В природных очагах южной ЛКЗ впервые в Беларуси выделены арбовирусы Cиндбис, Тя-
гиня и Батаи, циркулирующие и на других территориях республики и сопредельных странах. 
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