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Harmonization of the national normative methodical basis of the 
Russian Federation in the sphere of the sanitary protection of the territory with 
the IHR (2005) will simultaneously signify its harmonization with the require
ments of the World Trade Organization Agreements and will not lead to the 
contradiction with them. Requirements contained in the normative documents 
referring to the sphere of the sanitary protection are priority ones regarding to 
the regulations of the World Trade Organization documents as they touch upon 
public health protection. The standard duration of the procedure of the sanitary 
and quarantine control of cargo transport, goods and cargos should be foreseen 
in the methodical documents.
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Установлены современные границы распространения тамарисковой песчанки -  M eriones tam ariscinus (Pallas, 
1773) на территории Республики Калмыкия. П оказана роль ирригации и орош ения земель в расш ирении ее ареала 
в западном и северо-западном направлениях. Рассмотрены эпизоотологические и эпидемиологические послед
ствия расселения тамарисковой песчанки на территории Прикаспийского Северо-Западного степного природного 
очага чумы. П одтверж дена тенденция формирования единого природного очага чумы  песчаночьего типа в регио
не Северо-Западного П рикаспия и в Предкавказье.

Клю чевые слова: тамарисковая песчанка, домовая мышь, ирригация и орош ение земель, изменение ареала, 
биоценотическая структура природного очага чумы, эпизоотологические последствия.

В настоящее время продолжается процесс 
трансформации биоценотической структуры при
родных очагов чумы, расположенных в регионе 
Северо-Западного Прикаспия [1, 5, 6]. Аридизация 
климата и интенсивное опустынивание территории 
Прикаспийской низменности в 70-80-х гг. прошло
го столетия повлекло за собой исчезновение здесь 
поселений малого суслика Spermophilus pygmaeus, 
(Pallas, 1778) и смену носителей чумного микроба в 
восточных и южных районах Республики Калмыкия 
[8, 12]. Доминирующее положение в биоценотиче- 
ских комплексах Прикаспийской низменности за
няли полуденная Meriones meridianus (Pallas, 1773) 
и тамарисковая Meriones tamariscinus (Rodentia, 
Cricetidae) (Pallas, 1773) песчанки, что явилось 
одной из основных причин формирования здесь

нового Прикаспийского песчаного очага чумы [3]. 
В последующие годы отмечена тенденция увеличе
ния общей площади поселений малых песчанок и 
расширения западных и северо-западных границ их 
распространения, в первую очередь М. tamarisci- 
пш  [11]. Причем в настоящее время, наряду с кли
матическими факторами, значительное воздействие 
на современный видовой спектр носителей и пере
носчиков чумного микроба продолжают оказывать 
антропогенные факторы, в первую очередь иррига
ция и орошение земель, пескозакрепительные рабо
ты. На территории Республики Калмыкия особенно 
значительное влияние на распространение тамари
сковой песчанки М. tamariscinus оказало строитель
ство Черноземельской и Сарпинской оросительно
обводнительных систем [4, 6]. Начиная с 70-80-х гг.
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прошлого столетия в зонах орошаемого земледелия 
значительно расширился спектр биотопов, благо
приятных для обитания тамарисковой песчанки [10]. 
Заселяя береговые линии оросительных каналов и 
кромки орошаемых полей, тамарисковая песчан
ка значительно расширила границы своего ареала 
в западном и северо-западном направлениях [6, 10, 
11], сформировав на территории Прикаспийского 
Северо-Западного степного природного очага чумы 
(Черные земли, Кумо-Манычская впадина, Северные 
Ергени, Сарпинская низменность) крупные устой
чивые поселения. причем расселение тамарисковой 
песчанки в Сарпинской низменности и на Северных 
Ергенях установлено впервые. Изменение западных 
границ ареала тамарисковой песчанки на территории 
Республики Калмыкия также во многом способство
вало современное потепление климата, в условиях ко
торого продолжается процесс расширения западных 
границ Прикаспийского песчаного очага чумы [12]. 
Происходящая трансформация пространственной и 
биоценотической структур природных очагов чумы 
на территории республики калмыкия обусловливает 
необходимость оценки их эпизоотологических и эпи
демиологических последствий, что и явилось основ
ной целью проведения настоящего исследования.

Материалы и методы

В основу данной статьи положены собствен
ные материалы, полученные авторами при проведе
нии эпизоотологического обследования энзоотич- 
ных по чуме территорий республики калмыкия в 
1988-2008 гг. Также были использованы архивные 
данные Астраханской и Элистинской противочумных 
станций за 1985-2006 гг. и материалы ГМС Элисты. 
При проведении учетных работ и полевых наблю
дений применялись методы, рекомендованные к ис
пользованию в противочумных учреждениях россии 
[2, 9]. Проведение эпизоотологического обследова
ния энзоотичной по чуме территории сочеталось с 
работой на эпизоотологических стационарах, распо
ложенных в различных ландшафтно-географических 
районах Республики Калмыкия. Учеты мелких мле
копитающих проводились методом ловушко-ночей с 
использованием давилок «Геро» и дуговых капканов 
№ 0 и № 1. Для всех точек сбора полевого материала 
проводилась привязка к местности с использованием 
топографических карт масштаба 1:200000, 1:1000000. 
все зарегистрированные места отлова песчанок ар
хивировались и в последствии картографировались. 
Обработка материалов выполнена с помощью пакета 
компьютерных программ Microsoft office Excel 2003, 
GIMPv2.0.5.

Результаты и обсуждения

в  результате выполненных исследований уста
новлено, что современное расширение западных 
границ ареала тамарисковой песчанки на террито

рии Республики Калмыкия обусловлено совместным 
влиянием антропогенных и климатических факторов. 
При этом в период 1950-2008 гг. различные формы 
антропогенной трансформации (распашка, перевы- 
пас, пескозакрепительные работы, ирригация и оро
шение земель) первичных степных и полупустынных 
биоценотических комплексов неизменно оказывали 
благоприятное воздействие на состояние популяций 
малых песчанок на территории прикаспийской низ
менности [3, 6, 11]. В последнее десятилетие вслед
ствие современного потепления климата на терри
тории республики калмыкия отмечено повышение 
средних температур зимних месяцев до +1,2 °С, 
с -0,83 °С за период 1950-1970 гг., что привело к 
снижению средней величины снежного покрова и 
увеличению длительности бесснежного периода. 
Увеличение частоты малоснежных, относительно те
плых зим, особенно благоприятно отразилось на со
стоянии популяций тамарисковой песчанки в восточ
ных и южных районах республики калмыкия, создав 
тем самым определенные предпосылки для начала 
продвижения этого вида грызунов в западном на
правлении. причем начало расселения тамарисковых 
песчанок за границы своего исторического ареала 
совпало во времени с расширением границ полупу
стынной и пустынной ландшафтно-географических 
зон на территории Республики Калмыкия [8].

В 50-х гг. прошлого столетия на территории 
Республики Калмыкия западная граница ареала та
марисковой песчанки, по данным А.Н.Павлова [14], 
пролегала по условной линии Черный Яр -  Ачинеры. 
Активное расселение М. tamariscinus из оптималь
ной части своего ареала началось в 1972 г., когда на 
всей территории прикаспийской низменности отме
чен значительный рост численности и площади по
селений этого вида [3, 11]. Согласно результатам вы
полненного анализа архивных материалов в этот же 
период началось расселение М. tamariscinus на тер
ритории сарпинской низменности и в правобереж
ных районах Волги. Дальнейший анализ картографи
ческих материалов, характеризующих территориаль
ное распределение мест отловов тамарисковых пес
чанок в период 1987-2007 гг. показал, что западная 
граница ареала этого вида грызунов на территории 
Калмыкии значительно изменилась. В частности, 
на севере Республики Калмыкия западная граница 
распространения тамарисковой песчанки продви
нулась примерно на 120 км, охватив практически 
всю территорию сарпинской низменности и север
ную часть Ергенинской возвышенности, вплоть до 
н.п. червленого (светлоярский район Волгоградской 
области). н а  юге Калмыкии продвижение оказалось 
не столь значительным и составило около 60 км. 
подчеркнем, что на юге Республики Калмыкия рас
ширение западной границы тамарисковой песчанки 
в последние 50-60 лет так же, как и в северной ее ча
сти, полностью совпадает с зоной ирригации и оро
шения (рисунок).

следует особо подчеркнуть, что на фоне ак-
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РаспространениеMeriones tamariscinus на территории Калмыкии по данным 1959 и 2007 годов: 
а -  ареал тамарисковых песчанок 1959 г. по А.Н.Павлову, 

б -  ареал тамарисковых песчанок 2007 г.

тивного расселения в 1972-2007 гг. тамарисковой 
песчанки в северных и южных районах Республики 
Калмыкия, в центральной ее части границы ареала 
этого вида за последние 50-60 лет практически не 
изменились. Последнее позволяет считать, что со
временная западная экспансия тамарисковой песчан
ки на территории Республики Калмыкия обусловле
на, в основном, именно антропогенными факторами, 
в первую очередь комплексным влиянием ирригации 
и орошения земель (возникновение интразональных 
биотопов, появление кустарников, повышение влаж
ности почвогрунтов и др.).

Вполне очевидно, что вплоть до настоящего 
времени, созданная сеть оросительных каналов, 
равно как и прилегающие, как правило, к ним бах
чи, огороды, залежи и прочие поливные угодья про
должают играть роль своеобразных экологических 
желобов для расселения малых песчанок в условиях 
антропогенных ландшафтов. Однако, несмотря на

широкое современное распространение поселений 
тамарисковой и полуденной песчанок на территории 
Республики Калмыкия, для каждого из этих двух ви
дов грызунов характерно обитание в относительно 
узком спектре природных биотопов [13]. Причем та
марисковая песчанка как влаголюбивый вид посто
янно тяготеет к относительно мезофильным местоо
битаниям с сочной растительностью [7]. Высокая по
требность тамарисковых песчанок во влажном корме 
связана со спецификой пищеварения: оптимальным 
для функционирования желудка является уровень 
влажности корма в 60 %, что вынуждает песчанок 
питаться зелеными частями растений [15]. С на
шей точки зрения, именно поэтому в южных райо
нах Республики Калмыкия в границах территорий, 
расположенных западнее Черноземельского маги
стрального канала, где отсутствует развитая гидроме
лиоративная сеть, М. tamariscinus не находит благо
приятных условий существования. Соответственно,
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значительно большая площадь орошаемых земель 
и более развитая сеть ирригационных сооружений 
в северной части Республики Калмыкия целиком 
предопределили потенциальные границы современ
ного распространения тамарисковой песчанки на 
территории Сарпинской низменности. Более того, в 
настоящее время началось расселение этого вида в 
зоне орошаемых земель на юге Волгоградской обла
сти (Светлоярский район).

В настоящее время, как и ранее [13, 14], 
на территории республики калмыкия поселе
ния Ы. tamariscinus не отмечены на участках с 
солончаково-луговой и лугово-болотной раститель
ностью (разливы, лиманы, саги, высыхающие озе
ра), широко распространенных в лощине Даван. С 
нашей точки зрения, именно высокая степень за
соленности почв лощины даван служит основным 
ограничительным фактором для расселения тама
рисковой песчанки в центральной части республики 
Калмыкия. Подчеркнем, что в период выпадения 
осадков широко распространенные в лощине даван 
различные формы понижений рельефа оказываются 
подтопленными и фактически превращаются в бо
лотистые равнины. В летний период их поверхность 
покрыта твердой глинистой коркой. Для подобных 
мест характерно отсутствие нор не только малых 
песчанок, но и прочих грызунов. Тамарисковая пес
чанка обычна в мелкобугристых, полузакрепленных 
и закрепленные песках, зарослях кустарников, бурья- 
нистой растительности, тростника на валах каналов, 
в поймах различных водотоков, садах, лесополосах. 
Хотя встречается и на участках полынно-злаковой 
песчаной степи. Вблизи заселенных зверьками при
родных биотопов этот вид отмечен в хозяйственных 
постройках человека, скирдах. при этом историче
ски наиболее устойчивые и многочисленные поселе
ния тамарисковой песчанки приурочены к заросшим 
песчаным массивам. Современные показатели чис
ленности Ы. tamariscinus в разных местообитаниях 
колеблются в значительных пределах -  от единичных 
до нескольких десятков особей на гектар. Причем в 
северо-западной части территории Черных земель 
тамарисковая песчанка значительно уступает по чис
ленности полуденной. Напротив, в Приморье в со
вместных поселениях малых песчанок тамарисковая 
повсеместно занимает доминирующее положение 
так же, как и на юге черных земель.

Следует особо подчеркнуть, что современное 
расширение западной границы ареала тамарисковой 
песчанки в северных и южных районах республики 
Калмыкия влечет за собой негативные эпизоото- 
логические и эпидемиологические последствия. 
Появление в зонах интенсивной хозяйственной 
деятельности человека на территории Сарпинской 
низменности, Северных Ергеней, Черных Земель и 
Кумо-Манычской впадины нового высокочувстви
тельного к чумному микробу носителя этой инфекции 
может привести к значительному увеличению эпи
демического потенциала этих территорий. Особую

эпидемическую опасность представляет расселение 
тамарисковой песчанки в густонаселенные райо
ны Калмыкии (Северные Ергени) и южные районы 
Волгоградской области. Тем более, что в настоящее 
время отчетливо проявилась тенденция дальнейшего 
усложнения паразитарной системы Прикаспийского 
Северо-Западного природного очага чумы за счет 
расширения границ ареала активных переносчиков 
чумного микроба, в первую очередь блох Xenopsylla  
conformis (Черные Земли, Кумо-Манычская впадина 
и др.). Рост потенциальной эпидемической опасно
сти в зонах действия Черноземельской и Сарпинской 
оросительно-обводнительных систем также связан 
с доминирующим положением в многовидовых со
обществах грызунов синантропного вида -  домовой 
мыши [6]. Все это в целом создает реальную угрозу 
возникновения здесь эпизоотий чумы в смешанных 
поселениях малых песчанок и мышевидных грызу
нов с последующим заносом чумного микроба в жи
лье человека.

В связи с коренным изменением структуры пара
зитарных систем в северной и юго-восточной частях 
Прикаспийского Северо-Западного степного природ
ного очага (депрессия численности малого суслика, 
расселение тамарисковой песчанки и блох X. con
form is  и др.) возникла необходимость пересмотра 
сложившейся тактики эпизоотологического обследо
вания принятой для очагов сусликового типа. Следует 
отнести все проблемные территории (зоны иррига
ции и орошения республики калмыкия, республики 
Дагестан, Ставропольского края, Волгоградской и 
Астраханской области) к Прикаспийскому песчаному 
очагу чумы. Современную трансформацию биоцено- 
тических комплексов в регионе Северо-Западного 
Прикаспия следует рассматривать как подтвержде
ние прогноза [12] на дальнейшее расширение запад
ных границ Прикаспийского песчаного очага чумы в 
условиях современного потепления климата. С це
лью минимизации возможных негативных эпидеми
ческих последствий современной тенденции транс
формации пространственной и биоценотической 
структуры природных очагов чумы на территории 
республики калмыкия следует значительно усилить 
мониторинг популяций синантропных видов грызу
нов (домовая мышь, серая крыса) в зонах орошаемо
го земледелия, увеличить объемы профилактических 
мероприятий в расположенных здесь населенных 
пунктах.
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The modern boundaries of distribution of tamarisk gerbil -  Meriones 
Tamariscinus (Pallas, 1773) were determined in the territory of the republic 
of Kalmykia. Shown was the role of irrigation and watering of the land in the 
expansion of its natural habitat to the north and north-west. Epizootiologic and 
epidemiologic consequences of tamarisk gerbil settling in the territory of Pre
Caspian North-Western steppe natural focus of plague were considered. The 
tendency of formation of the integrated plague natural focus of the gerbil type 
in the North-Western Pre-Caspian region and Ciscaucasia was confirmed.

Key words: tamarisk gerbil, house mouse, irrigation and watering of 
the land, natural habitat changing, biocenotic structure of the plague natural 
focus, epizootiologic consequences.
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И.М.Крепостнова, Л.Ф.Ливанова, С.А.Бугоркова,
Н.И.Смирнова

изучение протективных свойств сконструированного 
рекомбинантного диПЛАЗМидного штамма VIBRIO CHOLERAE СЕрогрУППЫ о139, 

продуцирующего в-субъединицу холерного токсина 
и фактор колонизации кишечной палочки CFA/I

ФГУЗ «Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб», Саратов

Показано, что сконструированный авирулентный диплазмидный штамм Vibrio cholerae КМ182, продуцирую
щий В-субъединицу холерного токсина и фактор колонизации кишечной палочки CFA/I (обеспечивающих форми
рование антитоксического и антиколонизирующего иммунитета соответственно), способен защищать иммунизи
рованных модельных лабораторных животных от экспериментальной холеры, вызванной вирулентным штаммом 
холерного вибриона 0139 серогруппы. Определены оптимальные иммунизирующие и заражающие дозы.

Ключевые слова: Vibrio cholerae 0139 серогруппы, плазмида, метод RITARD, В-субъединица холерного ток
сина, фактор колонизации CFA/I.

Эпидемически опасные штаммы холерного ви
бриона относятся к двум серогруппам -  01 (Vibrio 
cholerae классический и эльтор биовар) и 0139 
(V cholerae 0139 с синонимом Бенгал). Вспышки 
холеры, впервые вызванные в 1992 г. возбудителем 
V. cholerae 0139 серогруппы в Индии и Бангладеш 
(бенгальская холера), продолжают регистрировать
ся в ряде регионов Юго-Восточной Азии (Киргизия, 
Узбекистан, Казахстан, Гонконг, Япония и др.) и в не

которых странах Европы (Германия, Великобритания, 
Дания, Франция и др.) [4, 6, 7, 9, 12]. Что касается 
Российской Федерации, то в последнее десятилетие 
продолжает существовать проблема неконтролируе
мой миграции и пребывания на территории страны 
иностранных граждан и лиц без гражданства, что 
обеспечивает реальную возможность завоза бенгаль
ской холеры на ее территорию [3]. Между тем до сих 
пор отсутствуют отечественные живые безопасные
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