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Мелкие млекопитающие встречаются повсе-

местно благодаря своей способности приспосаб-

ливаться к изменяющимся условиям окружающей 

среды [1, 10, 11]. Грызуны являются важным звеном 

в циркуляции возбудителей многих антропозооноз-

ных заболеваний, в результате поддерживается по-

стоянная очаговость на определённой территории. 

Более того, мелкие млекопитающие служат 

прокормителями-хозяевами для многих кровососу-

щих членистоногих, которые непосредственно яв-

ляются резервуарами возбудителей [2, 3, 11]. Часто 

встречается сочетание природных очагов болезней 

в результате территориального совмещения и на-

личия общих переносчиков и носителей. Туляремия 

может сочетаться с чумой, псевдотуберкулёзом, 

листериозом, лептоспирозом, пастерреллёзом и 

др. Также мелкие млекопитающие участвуют в 

циркуляции вируса энцефалита, геморрагической 

лихорадки, хантавирусов, болезни Лайма, токсо-

плазмоза, лейшманиоза, бабезиоза, анаплазмоза и 

многих других болезней, опасных для животных и 

человека [2, 11, 12]. Все перечисленные заболева-

ния требуют непрерывного контроля за динамикой 

численности популяций мелких млекопитающих 

на определённой природно-климатической тер-

ритории [4, 5, 13]. 

Самыми многочисленными млекопитающими, 

которые населяют территорию РФ, являются в 

основном мышевидные грызуны. В очагах забо-

леваний первостепенное значение имеют полёвки, 

лесная, домовая мыши и другие млекопитающие, 

которые особо восприимчивы к туляремии, леп-

тоспирозу, хантавирусам [2, 3, 6, 7, 13].

Бурундуки, белки, зайцы (русак и беляк) и дру-

гие виды мелких грызунов, птицы (некоторые 

лесные виды, тетеревиные, дроздовые) являются 

прокормителями преимагинальных фаз и имаго ик-

содовых клещей и поддерживают очаги боррелиоза, 

клещевого энцефалита и других заболеваний [5, 6].

В европейской части России резервуаром и ис-

точником возбудителя геморрагической лихорадки 

с почечным синдромом (ГЛПС) в природе служат 

лесные мышевидные грызуны – полевая мышь и 

рыжая полёвка [4, 5, 11, 12].

Роль многих видов грызунов окончательно 

не установлена. Заболевания протекают субкли-

нически или по типу латентной инфекции и не 

заканчивается гибелью.

Заметную роль в природных очагах заболева-

ний играют птицы, что особенно заметно в годы 

высокой депрессии численности мелких млеко-

питающих.

На территориях, энзоотичных по инфекциям, 

отдельные виды носителей имеют эпидемиологи-

ческое значение как объекты промысла или других 

форм контакта с людьми, независимо от уровня их 

участия в эпизоотическом процессе.

Динамика численности мелких млекопитающих 

и различных членистоногих зависит от множества 

факторов и прежде всего от климатических, эко-

логических условий территории обитания [12].

Мышевидные грызуны довольно плодовиты 

[8, 10]. Однако они подвержены скоротечной по-

вальной гибели. В результате этого численность 

их резко колеблется.

У всех млекопитающих наблюдаются законо-

мерные спады и подъёмы численности. Наряду с 

незакономерными скачками численности доказана 

прямая зависимость от отдельных факторов окру-

жающей среды (климатических условий, геогра-

фических особенностей местности) [1, 2, 6, 7, 10]. 

Факторы условно делят на эндо- и экзогенные. 

К экзогенным относятся климатические условия, 

эколого-биологические изменения местности, 

уровень урбанизации и др. К внутренним (эндо-

генным) факторам можно отнести тип питания, 

половозрастной состав, интенсивность размно-

жения и т.д. [2, 7].

Необходимо проводить комплексные меро-

приятия по учёту численности мышевидных гры-

зунов в демисезонное время года (весна и осень).

Исследуют полевой материал на наиболее значи-

мые для конкретных территорий нозологические 

формы природно-очаговых болезней. Необходим 

ежегодный мониторинг природно-очаговых ин-

фекций [1, 5, 8, 10].

Цель исследования – провести эпизоотологиче-

ский мониторинг мелких млекопитающих на тер-

ритории Калужской области в период 2012–2017 гг.

Для достижения поставленной цели были ре-

шены следующие задачи:

– проанализированы климатические изменения 

за последние 6 лет на территории Калужской об-

ласти;

– произведён отлов мелких млекопитающих по 

общепринятым методикам на территории Калуж-

ской области;

– выяснена эпизоотологическая ситуация по 

заражённости мелких млекопитающих природно-

очаговыми болезнями во всех районах Калужской 

области.

Материал и методы исследования. Учёт чис-

ленности мелких млекопитающих на территории 

Калужской области проводили стандартными 

методами. Использовали общепринятые ловушки

Геро, разработанные В.Н. Шнитниковым (1929), 

П.Б. Юргенсоном (1934) и А.Н. Формозовым (1937). 
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В месте проведения учёта выставляли 20 дави-

лок на расстоянии 5 м друг от друга. В качестве 

приманки использовали кусочки сыра или чёрного 

хлеба с подсолнечным маслом размером 1
2 см. 

Осмотр проводили один раз в день – утром. Ис-

следование проводили со времени схода снежного 

покрова (март – апрель) по октябрь – ноябрь. До-

бытых животных помещали в тканевые мешочки 

(индивидуально для каждого зверька) и плотно 

завязывали. Численный учёт проводили на пло-

щади 1 га2.

У отловленных животных определяли пол, воз-

раст по комплексу признаков: размеру и весу тела, 

форме черепа, по внешним половым признакам.

Численность мелких млекопитающих выража-

ется числом зверьков, попавших за ночь на 100 

ловушек:

 M = V: п 
 100,

где M – численность зверьков;

 V – число пойманных за ночь зверьков;

 п – число выставленных ловушек.

Учёты мелких млекопитающих проводили на 

территории всех районов Калужской области 

и г. Калуга. Были исследованы открытые луго-

полевые, лесокустарниковые стации, закрытые 

луго-полевые, околоводные стации и стации на-

селённых пунктов.

Также учитывали погодные условия в изучае-

мые годы (2012–2017 гг.), во внимание принимали 

температуру воздуха, количество осадков, видимые 

отклонения от нормы [4, 5, 9]. Эпизоотологическую 

ситуацию оценивали методом анализа открытой 

документации ФБУЗ Центра гигиены и эпидемио-

логии Калужской области.

Результаты исследования. На территории Ка-

лужской области были отловлены и определены 

следующие виды мелких грызунов: серая полёвка, 

рыжая полёвка (Myodes glareolus), полевая мышь 

(Apodemus agrarius), малая лесная мышь (Apodemus 
uralensis), серая крыса (Rattus norvegicus), домовая 

мышь (Mus musculus). В природных биотопах са-

мыми многочисленными являются рыжая полёвка, 

серая полёвка и полевая мышь.

По графику температурного режима видно, что 

температурные кривые за 2012–2017 гг. находились 

примерно в одном числовом диапазоне. Однако 

можно выделить температурные особенности 

каждого года.

По таблице и рисунку 1 видно, что максимальное 

количество добытых животных (322) было зареги-

стрировано в 2015 г., минимальное (182) – в 2012 г. 

При этом 2012 г. характеризовался самым холодным 

декабрём, средняя температура была равна -8,7

(для сравнения в 2015 г. – 0,1°С), также показа-

тели в январе, феврале и марте 2015 г. были ниже, 

чем в другие изучаемые годы (-13,18; -11,34;

-3,01 соответственно). Следовательно, погодные 

условия в 2015 г. оказались наиболее комфортными 

для популяции грызунов, по климатическим зна-

чениям 2015 г. на всём протяжении не выходил за 

рамки кривых изучаемых годов и лишь в декабре 

средняя температура оказалась выше обычных 

значений, а именно 0–1°С, что не привело к 

промерзанию почвы в зимнее время и благопри-

ятствовало размножению грызунов. 2012 г. оказался

наиболее неблагоприятным для популяции гры-

зунов. Низкой температурой (ниже 0°С) в по-

следней декаде марта – начале апреля отличался 

2013 г., также к моменту посадки зерновых почва

не была достаточно прогрета. В 2014 г. было со-

брано 292 экз. грызунов, в 2016 г. – на 2 экз. боль-

ше – 294 экз., в 2017 г. – 286 зверьков. В 2014 г.

самыми жаркими были май и август, а самый 

прохладный период пришёлся на период второй 

декады июня – второй декады июля (температурная 

кривая показывает среднее значение 13°С). 2016 г.

отличался холодным февралём и относительно 

тёплым летом (средняя температура в августе до-

стигала 20°С).

Если рассмотреть видовой состав грызунов, то 

первое место по численности занимали рыжие по-

лёвки – 914 экз., затем – серые полёвки – 456 экз., 

домовые мыши – 240 экз., малые лесные мыши и 

полевые мыши – 107 и 100 особей соответственно, 

серые крысы – за 6 лет всего 11 особей.

Данные графика (рис. 2) подтверждают выводы 

о максимальной численности мелких грызунов в 

наиболее благоприятные для популяции клима-

тические условия, т.е. в 2015 г., причём подъём 

численности пришёлся на все виды мелких млеко-

питающих, встретившихся нам в изучаемый период 

на территории Калужской области.

Эпизоотологическая ситуация в Калужской об-

ласти также варьировала в зависимости от динамики 

численности мелких млекопитающих.

За период наблюдения случаев заболевания 

людей туляремией не было зарегистрировано

(в 2013 – 1 завезённый случай). При лаборатор-

ном исследовании мелких млекопитающих анти-

ген к возбудителю туляремии выявлен у мелких 

млекопитающих в октябре 2013 г., ноябре 2014 г.,

октябре 2015 г. – 4,9% мелких млекопитающих 

ВЕТЕРИНАРИЯ

Рис. 1 – График температурного режима
  в 2012–2017 гг.
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Рис. 2 – Динамика численности мелких млекопи-
тающих по видам на территории Калужской 
области за 2012–2017 гг. включительно

в год. Антитела к туляремии были обнаружены 

у 5,1% мелких млекопитающих в среднем в год.

Туляремия в Калужской области зарегистри-

рована в Боровском, Юхновском, Бабынинском, 

Ульяновском районах, г. Калуге (рис. 3).

Всего за изучаемый период (2012–2016 гг.) 

было зарегистрировано в среднем 18 случаев за-

болевания людей лептоспирозом. Методом ПЦР 

выявлено РНК патогенных геновидов лептоспир 

у 8,9% мелких млепокопитающих в среднем

за год.

Как видно по рисунку 4, в Калужской области 

сложилась в 2012–2017 гг. умеренно напряжённая 

ситуация по лептоспирозу (носители – мелкие мле-

копитающие). Лептоспироз выявлен в Боровском, 

Мещовском районах, г. Калуге.

Антигены хантавирусов были обнаружены в

Юхновском, Дзержинском, Боровском, Медын-

ском, Малоярославецком, Мещовском, Пере-

мышльском, Козельском, Дзержинском и Улья-

новском районах (рис. 5).

Исходя из полученных данных по заболеваниям, 

можно сделать вывод о наличии всех обнаруженных 

инфекций (лептоспироз, туляремия, хантавиросы) 

в Боровском районе одновременно.

При исследовании на хантавирусы антиген 

обнаружен у 7 экз. рыжих полёвок в Боровском 

районе, у 14 экз. рыжих полёвок в Думинчском, 

у 6 экз. рыжих полёвок и 2 экз. желтогорлой 

мыши в Перемышльском, у 5 экз. рыжих полёвок 

в Малоярославецком, у 4 экз. рыжих полёвок в 

стационарном пункте наблюдения Калуга-бор,

у 8 экз. рыжих полёвок в Козельском, у 9 экз. 

рыжих полёвок в Ульяновском, у 10 экз. рыжих 

полёвок в Юхновском, у 6 экз. рыжих полёвок в 

Дзержинском, у 6 экз. рыжих полёвок в Медын-

ском районах.

Циркуляция возбудителей лептоспирозов была 

отмечена у 14 экз. рыжих полёвок в Мещовском 

районе и 7 экз. рыжих полёвок из стационарного 

пункта наблюдения Калуга-бор.
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Рис. 3 – Распространение туляремии в Калужской 
области с 2012 по 2016 гг. (цветом отмечены 
районы, где регистрировались антитела к 
туляремии среди мелких млекопитающих, 
АГ – антиген среди мелких млекопитающих)
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Рис. 4 – Распространение лептоспироза в Калужской 
области в 2012–2017 гг. (цветом отмечены 
районы, где регистрировались положитель-
ные результаты у мелких млекопитающих, 
цифрами – число заболевших среди людей)
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Рис. 5 – Распространение хантавирусов в Калужской 
области в 2012–2017 гг. (цветом отмечены 
районы, где регистрировались положитель-
ные результаты у мелких млекопитающих, 
цифрами – число заболевших среди людей)

Антитела к туляремии обнаружены у 12 экз. 

полевых мышей из стационарного пункта наблю-

дения Калуга-бор. Антиген к возбудителю туляре-

мии был выявлен у 4 экз. желтогорлых мышей в 

Медынском районе.

Выводы. Климатические условия играют веду-

щую роль в определении численности популяций 

мелких млекопитающих, а также влияют на дина-

мику распространения инфекционных заболеваний 

среди них. Благоприятно сказывается такая тем-

пература воздуха в зимнее время, которая не даёт 

промерзать почве, как случилось в 2015 г. Крайне 

неблагоприятная холодная весна, поздняя осень и 

зима, как в 2012 и 2013 гг., приводят к снижению 

урожая зерновых из-за плохо прогретой почвы ко 

времени посева и, следовательно, к сокращению 

численности мелких млекопитающих из-за не-

достаточного питания. В результате уменьшается 

доля инфицированных и заболевших животных, 

наблюдается спад природно-очаговых инфекций. 

Подобная картина характерна для зимне-весенних 

периодов каждого года, когда происходит естествен-

ное снижение численности мелких млекопитающих 

лесного комплекса. Наибольшее количество мелких 

млекопитающих – разносчиков антропозоонозных 

заболеваний приходится на летнее время, для ко-

торого характерны максимальные показатели их 

размножения (индекс размножения).

На территории Калужской области в 2012–

2017 гг. были зарегистрированы все изучаемые 

природно-очаговые инфекции: ГЛПС – 9,4% (10 

районов), лептоспироз – составил 8,9% (3 района), 

туляремия – 5,1% (3 района). 
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