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Резюме. Цель. Морские млекопитающие играют роль «часовых», стоящих на страже здоровья и 
функционирования морских экосистем. Анализ литературных данных проводился с целью понима-
ния и оценки циркуляции представителей семейств Orthomyxoviridae и Paramyxoviridae, являющи-
мися опасными патогенами, способными вызывать заболеваемость и смертность в популяциях 
морских теплокровных животных. Обсуждение. У морских млекопитающих, в доступной литерату-
ре, наиболее подробно описано не более двух десятков инфекционных заболеваний, хотя, по 
предварительной оценке, от них гибнет около 15% животных. В результате многолетних проведен-
ных исследований различными авторами было показано, что в популяциях изучаемых млекопита-
ющих активно циркулируют инфекции, вызываемые разнообразными вирусными патогенами, что 
указывает на важную роль этих животных в экологии и распространении ряда вирусов. Согласно 
литературным данным, одними из наиболее опасных изученных патогенов являются представите-
ли семейств Orthomyxoviridae и Paramyxoviridae. Так, высказывается предположение о возможности 
инфицирования тюленей широким спектром вирусов гриппа путем прямой трансмиссии без пред-
варительной адаптации. Подчеркивается положение о том, что морские ластоногие могут служить 
одним из резервуаров вируса гриппа В человека в природе. Инфекции, вызываемые представите-
лем семейства парамиксовирусов – морбилливирусом, способны вызывать эпизоотии в популяции 
тюленей и других видов теплокровных млекопитающих с гибелью большого количества животных, 
при этом проявления болезни сходны с клиникой чумы плотоядных. Заключение. Данных, пред-
ставленных в литературе, крайне недостаточно для полного понимания роли млекопитающих, ве-
дущих водный образ жизни, в качестве хозяев или переносчиков потенциальных зоонозных патоге-
нов, таких как вирус гриппа птиц (ВГП), морбилливирусы и другие. Таким образом, данный вопрос 
требует дальнейшего более детального изучения. 
Ключевые слова: вирусные инфекции, вирус гриппа, морбилливирус, морские млекопитающие, 
тюлени. 
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Abstract. Aim. Marine mammals play the role of "sentries", standing guard over the health and function-
ing of marine ecosystems. The analysis of data reported in literature was carried out to understand and to 
evaluate a circulation of representatives of the Orthomyxoviridae and Paramyxoviridae, dangerous patho-
gens capable to cause morbidity and mortality in marine warm-blooded animals. Discussion. In the popu-
lation of marine animals, in the available literature, no more than twenty infectious diseases were de-
scribed. At the same time, according to preliminary estimates, about 15% of marine mammals die from 
indicated diseases. Previous studies conducted by various groups of scientists have already shown the 
circulation of various viral pathogens, which cause different infections in these animals. The present fact 
indicates the important role of marine mammals in the ecology and spreading of a number of viruses. In 
accordance with a literature data, representatives of Orthomixoviruses and Paramyxoviruses are among 
the most dangerous pathogens, which may infect this type of animals. Thus, it was suggested that seals 
may be infected with a wide range of influenza viruses without prior adaptation. It was emphasized that 
pinnipeds are one of the reservoir of a human influenza B virus in nature. Infections caused by morbilli-
viruses, can be the reason of epizootics in a population of seals and among the other species of marine 
mammals. Signs of a disease are similar to the clinic of carnivore plague. Main conclusions. The data 
presented in literature is extremely not enough for fully understanding a role of marine mammals as hosts 
or carriers of potential zoonotic pathogens, such as avian influenza virus (AIV), morbilliviruses and others. 
Thus, this issue requires further more detailed study. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Морские млекопитающие – это уни-
кальные животные, частично или полностью 
перешедшие к водному образу жизни. Тра-
диционно к морским млекопитающим отно-
сят китообразных (Cetacea), сиреновых 
(Sirenia) и некоторых представителей отряда 
хищных (Carnivora) – настоящих и ушастых 
тюленей, моржа, калана и белого медведя 
[1]. Представители экологической группи-
ровки водных млекопитающих демонстри-
руют большую или меньшую связь с вод-
ными экосистемами и различной степени 
приспособленность к обитанию в водной 
среде. 

Здоровье теплокровных, ведущих 
водный образ жизни, отражает экологиче-
ское благополучие среды их обитания. За-
грязнение Мирового океана, сопровождаю-
щееся экологическими нарушениями, вызы-
вает отрицательные изменения в биологиче-
ских сообществах. Определенную роль в 
патологии, заболеваемости и смертности 
морских теплокровных животных играют 
вирусные инфекции. В результате исследо-
ваний последних десятилетий было показа-
но, что у изучаемых животных активно цир-
кулируют инфекции, вызываемые разнооб-
разными вирусными патогенами, что указы-
вает на важную роль этих млекопитающих в 
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экологии и распространении ряда вирусов. 
Большой акцент в исследованиях заболева-
ний вирусной этиологии среди водных теп-

локровных смещен в сторону изучения 
представителей семейств Ортомиксовирусов 
и Парамиксовирусов. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Ортомиксовирусы 
Семейство Orthomyxoviridae включает 

семь родов – Influenza virus A, Influenza virus 
B, Influenza virus C, Influenza virus D, 
Togovirus, Quaranjavirus и Isavirus [2]. Из 
всех перечисленных родов только Influenza 
virus A (вирус гриппа птиц) и Influenza virus 
B (вирус гриппа В) были ранее зафиксиро-
ваны у морских теплокровных. 

Вирус гриппа птиц (ВГП) является 
одним из самых распространенных патоге-
нов, поражающих широкий круг хозяев. Ди-
кие птицы отрядов Anseriformes и 
Charadriiformes образуют естественный ре-
зервуар ВГП в природе, из которого может 
происходить трансмиссия к другим хозяе-
вам. Influenza virus A инфицирует разнооб-
разные виды позвоночных, включая птиц, 
свиней, лошадей и морских млекопитаю-
щих, а также, периодически вызывает пан-
демии в человеческой популяции [3-6]. 

Интерес к морским млекопитающим, 
как к объектам научных исследований по-
стоянно растет. Контакт представителей 

водных теплокровных животных с дикими 
птицами на лежбищах или во время приема 
пищи из одного источника, например, рыба 
или криль, может способствовать межвидо-
вой передачи вирусов гриппа птиц [7]. При 
изучении вирусов гриппа, изолированных от 
морских млекопитающих и птиц (китов из 
Тихого и Атлантического океанов, тюленей 
и чаек Западной Атлантики), были выявле-
ны сходные гены нуклеопротеинов для ви-
русов гриппа у пар «чайки и киты», «тюлени 
и кряквы». Полученные данные подтвер-
ждают возможность межвидового переноса 
вирусов гриппа от птиц к морским млекопи-
тающим [8] (Рисунок 1). 

Вирус гриппа В менее распространен 
в популяциях водных теплокровных живот-
ных. Так, до 1999 г. считалось, что вирус 
гриппа В является, исключительно, челове-
ческим патогеном. Однако, получены дока-
зательства о том, что тюлени, также, могут 
быть инфицированными этим вирусом [9; 
10]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Межвидовая передача вируса гриппа [8] 
Fig.1. Interspecies transmission of the influenza virus [8] 

 
Выделение вируса гриппа птиц у ластоногих 

Первый, достоверно описанный слу-
чай гриппа у морских млекопитающих, да-
тирован декабрем 1979. Морские биологи в 
Бостоне наблюдали неожиданное увеличе-
ние количества выброшенных на берег 
мертвых ларг (Phoca vitulina) на мысе Коуд, 
штат Массачусетс, США. В последующие 9 
месяцев, несколько сотен, в основном моло-

дых особей ларги, были найдены мертвыми 
вдоль северо-восточного побережья Соеди-
ненных Штатов из-за заражения ВГП H7N7 
субтипа [7; 11]. 

Данная эпизоотия повлияла, по мень-
шей мере, на 20% местной популяции тюле-
ней причем у некоторых животных развива-
лась серьезная острая геморрагическая ви-
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русная пневмония. Серологические методы 
исследования выявили, что вирус гриппа, 
являвшийся причиной эпизоотии, имел ан-
тигенное сходство с A/Fowl Plague/Dutch/27 
(H7N7) [11]. Вирусный ген гемагглютинина 
был, в дальнейшем, полностью отсиквени-
рован и филогенетический анализ показал 
его связь с птичьими Н7 субтипами [12; 13]. 
Позже было показано что, хотя, вирус тюле-
ней был генетически близок к ВГП, его био-
логические свойства отличались и были бо-
лее близки к вирусам млекопитающих; он 
реплицировался в высоких титрах в хорьках, 
кошках и свиньях [11; 14]. В противополож-
ность этому, наблюдалась слабая реплика-
ция и отсутствие клинических признаков 
заболевания у птиц (цыплят, уток, индеек), и 
после инфицирования у данных видов от-
сутствовал понос. Возможно, это связано с 
адаптацией вируса к млекопитающим хозяе-
вам во время репликации в тюленях. 

Вторая вспышка заболевания гриппом 
среди морских млекопитающих была зафик-
сирована в том же самом месте, в штате 
Массачусетс, США, в период с июня 1982 г. 
по август 1983 г. Эта эпизоотия была вызва-
на ВГП H4N5 субтипа и вызывала пневмо-
нию у ларги. Приблизительно, 60 тюленей 
умерли в результате инфекции. По результа-
там РТГА и в виду высокой репликации ви-
руса при экспериментальном заражении 
цыплят, было сделано заключение о том, что 
этот вирус был антигенно и биологически 
схож с птичьими вирусами. 

В 1989 году было проведено широко-
масштабное исследование по всему побере-
жью Новой Англии, в результате которого 
более 450 образцов ткани было взято от 
морских млекопитающих и изучено в тече-
ние 2 лет. В результате данной работы, в 
январе 1991 года, из легких 2 мертвых тю-
леней было выделено 2 вируса гриппа H4N6 
субтипа. 

При аутопсии, наблюдались патоло-
гические нарушения, по описанию соответ-
ствующие обнаруженным во время преды-
дущих вспышек, такие как острая интерсти-
циальная и/или геморрагическая пневмония, 
а также наблюдалась подкожная эмфизема. 
Основываясь на отличии в нейраминидазе от 
предыдущих вирусов H4N5, выделенных от 
тюленей, авторы сделали заключение о том, 
что 2 изолята H4N6 были биологически 
близки вирусам, выделенным от диких птиц 
[14]. 

Несколькими месяцами позже, в пе-
риод с сентября 1991 по апрель 1992, было 
обнаружено большое число выброшенных 
на берег ларги вдоль мыса Коуд в штате 
Массачусетс. У мертвых тюленей наблюда-
лись такие патологические изменения как 
острая интерстициальная пневмония и под-
кожная эмфизема. В результате данного ис-
следования три вируса гриппа H3N3 субтипа 
были выделены из легких 3-х животных. Это 
был первый случай выделения вируса грип-
па Н3 субтипа от тюленей, филогенетиче-
ский анализ показал родство с североамери-
канской линией ВГП [15]. В последующие 
почти два десятилетия не было описано слу-
чаев выделения вирусов гриппа птиц у ласт-
ногих. Однако, серологическая диагностика 
сывороток крови, проводимая в этот период, 
показала наличия антител к Н1, Н3, Н4, Н7, 
Н12 субтипам вируса гриппа птиц в различ-
ных популяциях тюленей (Phoca groenland-
ica) и (Cystophora cristata), обитающих в 
Баренцевом море [16], у морских львов Се-
верного и Берингова морей [17], у кольчатой 
нерпы (Phoca hispida) с берегов Аляски [18]. 
В апреле 2010 г., вдоль центрального побе-
режья Калифорнии было проведено монито-
ринговое исследование популяции северных 
морских слонов и, в результате, было собра-
но 42 назальных мазка от женских особей. 
Два мазка оказались положительными на 
наличие матриксного гена, определяемого 
ОТ-ПЦР, а впоследствии из этих образцов 
были выделены ВГП. Выделенные вирусы 
показали более чем 99% сходство с панде-
мичным вирусом A/California/04/2009 
(pdmH1N1), циркулировавшим среди людей 
в 2009 году. Проверка образцов сывороток, 
собранных в период с января по апрель 2010 
года, выявила отличительные особенности в 
сыворотке тюленей против H1N1 субтипа в 
данный период, что могло указывать на не-
давнюю представленность вируса в локаль-
ной популяции тюленей [19]. В сентябре-
декабре 2011 года новая вспышка инфекции 
была зарегистрирована в Новой Англии, 162 
ларги умерли от пневмонии. В результате 
исследования ткани, взятой от 5 мертвых 
тюленей, был выделен ВГП H3N8 субтипа 
[20]. Одной из последних эпизоотий у мор-
ских млекопитающих и впервые в Европе, 
была вспышка весной-летом 2014 года в по-
пуляции ларги (Phoca vitulina), обитающих 
вдоль побережья Швеции и Дании. Вирус 
гриппа, спровоцировавший гибель тюленей, 
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относился к A(H10N7) субтипу и впослед-
ствии распространился на территорию Гер-
мании и Голландии. Интересным является 
тот факт, что на территории Швеции, Гер-
мании и Дании новый вирус вызвал массо-
вую гибель тюленей (более тысячи особей), 
в то время как, в Голландии лишь несколько 
особей были найдены мертвыми. В 2015 го-
ду у живых особей, отловленных вдоль по-
бережья на территории Голландии, были 

взяты пробы крови для серологического 
анализа и были обнаружены антитела с суб-
типу H10N7. Было показано, что несмотря 
на низкий уровень смертности тюленей в 
Голландии, инфекция, вызванная новым 
субтипом широко распространилась вдоль 
побережья Балтики и коснулась не только 
популяции ларги, но также просочилась в 
популяцию серых тюленей [21]. 

 
Выделение вируса гриппа птиц у китообразных 

Вирус гриппа А (H1N3) изолирован 
Д.К. Львовым с соавторами [22] от гладкого 
кита (карликовый полосатик – Balaenoptera 
acutorostrata) в южной части Тихого океана 
в 1975-1976 гг. Однако генетическая инфор-
мация о нем в GenBank отсутствует. Сооб-
щение об обнаружении ВГП у китов было 
опубликовано в 1986 году после того, как 
Н13 субтип вируса гриппа был выделен от 
кита возле Портланда, Мэйн, США [23]. Кит 
был найден в тяжелом состоянии в октябре 
1984. Два различных субтипа вируса гриппа 
(H13N2, H13N9) были выделены из лимфа-
тических сосудов и легких кита. Патологи-
ческие изменения включали: увеличенный 
лимфатический узел (в пять раз по сравне-
нию с нормой) и геморрагии в ткани легко-
го. Данные вирусы гриппа, выделенные от 
кита, были родственны вирусам субтипа 
Н13, циркулирующим в тот самый период в 
популяции морских чаек в США. Было вы-
двинуто предположение, что эти Н13 виру-
сы, возможно, имели отношение к двум эпи-
зодам массового выброса на берег китов 
данного вида вдоль побережья Новой Ан-

глии (97 особей в октябре, 23 особи в ноябре 
1984 года), хотя все образцы, собранные от 
19 мертвых китов, были отрицательными на 
присутствие вируса гриппа, возможно из-за 
обширного разрушения ткани [22; 23]. 

Единственный вирус гриппа, выде-
ленный от китообразных за пределами 
США, относится Н1N3 субтипу. Этот вирус 
был выделен из легких и печени полосатого 
кита, отловленного на юге Тихого океана в 
1975-1976 гг. В данном исследовании, были 
собраны образцы легких и печени от 72 ки-
тов; 13 штаммов вируса гриппа было выде-
лено из легких и 1 штамм был выделен из 
печени (подробные данные о субтипах не 
были опубликованы [24]. 

Филогенетический анализ гена нук-
леопротеина (NP) трех вирусов, выделенных 
от морских млекопитающих (Н1N3 и Н13N2 
от китов, и Н7N7 от тюленей) и нескольких 
ВГП от диких птиц показал на высокое ге-
нетическое родство между вирусами от мор-
ских млекопитающих и вирусами, выделен-
ными от птиц [8]. 

 
Вирус гриппа В 

В противоположность ВГП, которые 
были выделены от многих различных видов, 
вирусы гриппа типа В являются человече-
скими патогенами с отсутствующими или 
неизвестными природными резервуарами. 
Тюлений вирус гриппа типа В был выделен 
в 1999 году из глоточного мазка тюленя в 
реабилитационном центре в Голландии. Фи-
логенетический анализ гена гемагглютинина 
показал высокое родство к вирусам, которые 
циркулировали среди людей в период с 1995 
по 1996 гг. [9]. Данный факт предполагает, 
что вирус попал в популяцию тюленей от 

человека, хотя он никогда широко не рас-
пространялся в популяции тюленей. Однако, 
тюлень может быть тем диким видом, кото-
рый является переносчиком вируса гриппа 
типа В и способствует его дальнейшей эво-
люции или передачи людям. 

Изучение сывороток, проведенное в 
период с 2002 по 2012 гг. у ларги и серых 
тюленей (615 образцов) в прибрежных водах 
Голландии, показало наличие сывороток с 
положительным результатом только в 2010-
2011 гг. (10 из 170 протестированных образ-
цов оказались положительными) [10]. 
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Исследования, проводимые в популяции каспийских тюленей 
Первые исследования каспийских тю-

леней на наличие вируса гриппа были про-
ведены в период с 1976 по 1999 гг. С.С. Ям-
никовой с соавт. [25] в ходе мониторинга за 
циркуляцией вирусов гриппа А в популяци-
ях диких птиц Северного Каспия. Исследо-
вали образцы от 152 особей каспийского 
тюленя (Phoca caspica). Обнаружить инфи-
цированных животных не удалось. 

Исследование образцов сыворотки 
каспийских тюленей были проведены в пе-
риод с 1993 по 2000 гг. [26]. Из 77 образцов 
сыворотки в двадцати восьми показан поло-
жительный результат при непрямом ИФА. 
При анализе данных было выдвинуто пред-
положение, что вирус занесен в популяцию 
тюленей от человека, так как сыворотки тю-
леней реагировали с антигенами вируса 
гриппа штамма A/Bangkok/1/79(H3N2), ко-
торый циркулировал среди людей в 1979-
1981 гг. Был сделан вывод, что данный ви-
рус проник и закрепился в популяции тюле-
ней в начале восьмидесятых, когда этот 
штамм циркулировал в человеческой попу-
ляции. При изучении сывороток крови от 
каспийских тюленей в 2000 году, также бы-
ли обнаружены антитела к гриппу В [24]. 

Из материалов, собранных от павших 
каспийских тюленей во время их массовой 
гибели в апреле-июне 2000-2002 гг., был 
изолирован вируса гриппа А (H7N7). Однако 
филогенетические свойства этого штамма 
изучены не были [27; 28]. 

В 2002 и 2012 годах в результате ком-
плексного исследования популяции каспий-
ских тюленей в Астраханском регионе, были 
выделены два новых изолята вируса, отно-
сящиеся к низкопатогенному гриппу птиц 
субтипа H4N6. Филогенетический анализ 
показал, что все гены выделенных нами от 
тюленей штаммов, относятся к птичьим ви-
русам и принадлежат к группе евразийских 

вирусов H4N6 субтипа птичьего происхож-
дения, которые обычно циркулируют в по-
пуляциях диких птиц в Евразии [29]. 

Таким образом, у морских млекопи-
тающих активно циркулируют вирусы грип-
па птиц различных субтипов, что указывает 
на важную роль этих животных в распро-
странении и эволюции данного патогенна. 
Хотелось бы отметить важную роль закры-
тых водоемов, таких как озеро Байкал, Ла-
дожское озеро и Каспийское море в цирку-
ляции и сохранении различных субтипов 
вируса гриппа, потенциально опасных для 
сельскохозяйственных животных и челове-
ка. На территории Российской Федерации 
особое место в этом ряду занимает Каспий-
ское море, через которое проходят 3 маги-
стральных миграционных пути перелетных 
птиц, связывающие всю Евразию и Евразию 
с Африкой. Каждый год миллионы птиц, 
мигрируя на огромные расстояния, приносят 
в этот регион новые уникальные субтипы 
вируса гриппа. 

Межвидовая передача вирусов гриппа 
является важным событием в эволюции и 
экологии этих патогенов. Вирусы гриппа 
входят в малочисленную группу тех патоге-
нов, которые способны вызывать инфекции 
у тюленей и других морских млекопитаю-
щих. Опираясь на близкое генетическое 
сходство вирусов гриппа, выделенных от 
водных теплокровных животных и от диких 
птиц, можно предположить, что дикие пти-
цы являются основным источником грип-
позной инфекции у первых [7]. Роль мор-
ских млекопитающих в качестве хозяев или 
переносчиков потенциальных зоонозных 
патогенов, таких как высоко-патогенные 
ВГП – это вопрос, который требует даль-
нейшего анализа. 
 

 
Парамиксовирусы 

В настоящее время, в семейство 
Paramyxoviridae включают 7 родов. Пред-
ставители этого семейства вирусов вызыва-
ют несколько заболеваний как у человека 
(корь, парагрипп, эпидемический паротит, 
Нипах, Хендра), так и у домашних и диких 
животных (болезнь Ньюкасла, чума собак, 
чума тюленей и пр.). Из всех представителей 
Парамиксовирусов, именно возбудители 
рода Morbillivirus вызывают наибольшие 

опасения. Морбилливирусная инфекция – 
острое зоонозное вирусное заболевание, пе-
риодически вызывающее эпизоотии в попу-
ляции тюленей с гибелью большого количе-
ства животных. Проявления болезни сходны 
с клиникой чумы плотоядных. Характерны 
гнойные выделения из глаз и ноздрей, изме-
нение поведения. Болезнь сопровождается 
поражением легких, желудочно-кишечного 
тракта, нервной системы. Обессиленные жи-
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вотные могут выползать на берег. Парамик-
совирусная инфекция широко распростра-
нена у морских млекопитающих и наносит 
существенный вред этим животным. К 
настоящему времени описано пять основных 
морбилливирусов, инфицирующих морских 
млекопитающих: Вирус чумы плотоядных 
(CDV) – у байкальских (Phoca sibirica) и 
каспийских тюленей (Phoca caspica); дель-
финий морбилливирус (DMV) – у дельфинов 
и китов; вирус чумки тюленей (PDV) – у 
обыкновенных тюленей (Phoca vitulina); 
морбилливирус, поражающий морских сви-
ней (PMV) – у морских свиней (Phocoena 
phocoena); морбилливирус китовых (СеМV) 
[30]. Впервые морбилливирус был выделен 
во время расследования причин массовой 
гибели нерпы на Байкале зимой 1987-1988 
гг. Вслед за этим была доказана морбилли-
вирусная природа эпизоотий среди морских 
тюленей и дельфинов в разных районах ми-
ра [31, 32]. За 14 лет после первого обнару-
жения морбилливирусов у морских млеко-
питающих, эти новые виды морбилливиру-
сов несколько раз вызывали массовую ги-
бель среди ластоногих и китообразных: в 
1987 г. погибло более 10000 тюленей в озере 
Байкал; более половины популяции афалин 
(Tursiops truncatus) в районе Атлантического 
побережья Соединенных Штатов; 1988 г. 
гибель более 17000 обыкновенных тюленей 
в Северном море; 2000 г. погибли более 
10000 каспийских тюленей; 2000-2002 гг. 
погибло около 21000 обыкновенных тюле-
ней Северного моря. Стало очевидным, что 
в число чувствительных к вирусу организ-
мов вовлекаются все новые виды морских 
млекопитающих, а инфекция не останавли-
вается, проникая вглубь материка. В резуль-
тате эпизоотии морбилливирусной инфек-
ции в 1987-88 гг. погибло свыше 2 тыс, мле-
копитающих в европейских морях [30] и 
около 6 тыс. сибирских тюленей [31]. Эти 
вспышки были обусловлены разными вида-
ми морбилливирусов [33]. Эпизоотия среди 
тюленей Phoca sibirica на озере Байкал 
началась осенью 1987 г., а европейская эпи-
зоотия началась в Северном море на остро-
вах Дании в апреле 1988 г. Затем заболева-
ние распространилось среди животных Бал-
тийского моря, побережья Германии и в ав-
густе достигло берегов Великобритании. 
Несмотря на то, что клиническая картина и 
патологические изменения в течении болез-
ни были сходны с инфекцией, вызываемой 

вирусом чумы плотоядных (CDV), антиген-
ная характеристика и филогенетический 
анализ продемонстрировали, что вирус был 
новым представителем рода Morbillivirus 
[30]. Факты гибели нерпы на Байкале отме-
чались и в последующие годы, но не в таких 
масштабах. Во время эпизоотии 1987-1988 
гг. погибали как взрослые (на долю взрос-
лых приходилось около 50%), так и молодые 
животные. Обследование нерп через не-
сколько лет после эпизоотии показало, что 
циркуляция вируса продолжается. Антитела 
к вирусу обнаруживались у 60–75% внешне 
здоровых нерп. Инфекция, поражавшая вна-
чале только тюленей, уже осенью 1988 г. 
распространилась на других представителей 
водных теплокровных. Так, на побережье 
Северной Ирландии были найдены три 
дельфина, погибшие в результате морбилли-
вирусной инфекции [34]. Летом 1990 г., на 
западном побережье Средиземного моря 
были обнаружены сотни мертвых дельфи-
нов, от которых был выделен морбилливи-
рус, сходный с вызвавшим эпизоотию среди 
североморских тюленей в 1988 г. [35]. В 
1989-90 гг. на западном и южном берегах 
Крыма сотрудниками лаборатории БРЭМА 
(г. Симферополь) было обнаружено небыва-
лое количество мертвых дельфинов-азовок – 
271. В пересчете на весь периметр Черного и 
Азовского морей получилась цифра в не-
сколько тысяч павших животных [36; 37]. 
Исследование популяции дельфинов 
(Stenella coeruleoalba), проводимое вдоль 
побережья Калифорнии в Тихом океане с 
2000 по 2015 гг., показало наличие морбил-
ливирусной инфекции и в данном регионе. 
Авторы предположили, что падеж дельфи-
нов в этом Тихоокеанском регионе может 
быть обусловлен выделенным вирусом, ко-
торый по генетическим характеристикам 
был очень близок вирусам, чумы китообраз-
ных, выделенным ранее на Гавайях [38]. 

Эпизоотии могут повторяться по мере 
накопления в популяции молодых живот-
ных, не имеющих иммунитета к данному 
вирусу. Животные заражаются при контакте 
друг с другом или выделениями больных 
животных на лежбищах, через инфициро-
ванную воду. Имеются экспериментальные 
данные о возможности размножения вируса 
в беспозвоночных водных организмах, од-
нако значение этого феномена в сохранении 
вируса в природе не изучено. Морбилливи-
русы ластоногих могут вызывать заболева-
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ния у собак и других хищных наземных 
млекопитающих, но прямых доказательств 
опасности вируса для человека на данный 
момент нет. Имеются данные о роли вируса 
кори и, возможно, других морбилливирусов 
в развитии дегенеративных заболеваний 
центральной нервной системы через не-
сколько лет после перенесенного заболева-
ния. 

Эпизоотии среди тюленей сопровож-
даются высокой смертностью. Трупы жи-
вотных выбрасывает волнами на берег после 
схода льда, по их количеству можно судить 
о масштабах эпизоотии. 

Профилактика данного заболевания 
не разработана, поэтому необходим монито-
ринг за ходом эпизоотий. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании данных о вирусных ин-
фекциях у морских млекопитающих, приве-
денных в литературных источниках, можно 
сделать вывод о том, что в популяциях мор-
ских животных циркулируют ортомиксо-, 
парамиксовирусы, которые играют опреде-
ленную роль в патологии и смертности мор-
ских теплокровных. Данных, представлен-
ных в литературе, крайне недостаточно для 
полного восприятия всей картины, просмат-
риваемой в популяциях морских млекопи-
тающих, касающейся наличия информации 
по вопросам изучения, выявления, лечения и 
профилактики вирусных инфекций морских 

теплокровных. Малая изученность заболе-
ваний данных животных обуславливается 
сложностью диагностики самих заболеваний 
и диагностических средств, взятием биоло-
гического материала для исследований, а 
также отсутствием достаточной изученности 
клинических признаков инфекционных за-
болеваний водных млекопитающих. 

Таким образом, важным является раз-
работка и внедрение методов эпизоотологи-
ческого мониторинга, которые должны 
включать прижизненную экспресс-
диагностику вирусных инфекций у морских 
млекопитающих. 
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