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цель. анализ эпизоотолого-эпидемиологической обстановки по природно-очаговым инфекциям в городе-
курорте сочи. материалы и методы. использованы донесения и результаты ежегодного эпизоотологического мо-
ниторинга территории города-курорта сочи, представленные управлением роспотребнадзора по краснодарскому 
краю, Фбуз «центр гигиены и эпидемиологии в краснодарском крае», Фкуз «причерноморская противочумная 
станция», сочинским противочумным отделением Фкуз «причерноморская противочумная станция», Фкуз 
«ставропольский научно-исследовательский противочумный институт». результаты и обсуждение. представлен 
анализ заболеваемости людей, результаты эпизоотологического мониторинга и молекулярно-генетических ис-
следований изолятов, выделенных на территории города-курорта сочи с 2014 по 2018 год. наиболее значимыми 
природно-очаговыми инфекциями данного региона являются геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, 
болезнь лайма, кишечный иерсиниоз, лептоспироз. в результате анализа данных эпизоотологического монито-
ринга установлено, что природные очаги изучаемых инфекций на территории города-курорта сочи являются 
сочетанными, что повышает их эпидемическую значимость и предъявляет требования к более углубленному об-
следованию территорий. таким образом, современная эпизоотолого-эпидемиологическая ситуация по природно-
очаговым инфекциями в регионе города-курорта сочи характеризуется сохранением активности природных оча-
гов и указывает на необходимость их постоянного мониторинга, а также выполнения комплекса регламентиро-
ванных профилактических мероприятий. 
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Abstract. Objective – analysis of the epizootic-epidemiological situation on natural-focal infections in the resort 
city of Sochi. Materials and methods. We used the reports on and results of annual epizootiological monitoring of the 
territory of Sochi, presented by the Rospotrebnadzor Administration in the Krasnodar Territory, Center of Hygiene and 
Epidemiology in the Krasnodar Territory, Black Sea Plague Control Station, Sochi Anti-Plague Department of the Black 
Sea Plague Control Station, Stavropol Research Anti-Plague Institute. Results and discussion. The paper provides the 
analysis of the incidence among population, the results of epizootiological monitoring and molecular-genetic studies of 
isolates collected in the territory of the resort city of Sochi during 2014–2018. The most significant natural-focal infec-
tions in this region are: hemorrhagic fever with renal syndrome, Lyme disease, intestinal yersiniosis, leptospirosis. It was 
established that the natural foci of the infections studied in the territory of the resort city of Sochi are combined ones, 
which increases their epidemic importance and imposes requirements for a more in-depth survey of the territories. Thus, 
the current epizootiological-epidemiological situation on natural-focal infections in the region of the resort city of Sochi 
is characterized by the preservation of the activity of natural foci and indicates the need for their continuous monitoring, 
as well as implementation of a set of regulated preventive measures.
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природно-очаговые инфекции (пои) – осо-
бая группа инфекционных болезней, особенностью 
которых является паразитирование возбудителя в 
организме диких животных, обитающих в природе 
в определенных географических ландшафтах – при-
родных очагах. заражение восприимчивого человека 
сопряжено с пребыванием на территории природно-
го очага только в период эпизоотической активности 
носителей и переносчиков, сельскохозяйственные 
(одомашненные) животные и синантропные грызу-
ны также могут служить звеном перехода некоторых 
природно-очаговых инфекций из дикой природы 
к человеку [1–3]. характерные особенности пои, 
определяющие актуальность совершенствования мер 
борьбы с ними, – эндемичность, полная зависимость 
от эпизоотического процесса, полипатогенность воз-
будителей пои для людей (характерны множест-
венные пути проникновения в организм человека и 
политропность к органам и тканям), веерообразная 
передача возбудителей (от зараженного животного 
заражается несколько человек), а также возможная 
иррадиация инфекционных агентов из открытых 
природных биотопов в населенные пункты с после-
дующим образованием природных очагов инфекци-
онных болезней в урбанизированных ландшафтах 
(лептоспироз, псевдотуберкулез) [4]. 

данные об энзоотичных территориях, лоймопо-
тенциале и особенностях течения эпизоотий в оча-
гах пои важны для проведения профилактических 
мероприятий и являются основой при решении воп-
росов по совершенствованию стратегии и тактики 
эпиде миологического надзора за данными инфек-
циями [5, 6]. 

цель данной работы – охарактеризовать совре-
менную эпизоотолого-эпидемиологическую обста-
новку по природно-очаговым инфекциям в городе-
курорте сочи.

материалы и методы

в работе использованы донесения и результа-
ты ежегодного эпизоотологического мониторинга 
территории города-курорта сочи, представленные 
управлением роспотребнадзора по краснодарскому 
краю, Фбуз «центр гигиены и эпидемиологии в 
краснодарском крае», Фкуз «причерноморская 
противочумная станция», сочинским противочум-
ным отделением Фкуз «причерноморская противо-
чумная станция» и Фкуз «ставропольский научно-
исследовательский противочумный институт».

результаты и обсуждение

комфортные природно-климатические условия 
и ландшафтно-географические особенности города-
курорта сочи (г.-к. сочи), а также развитая структу-
ра рекреационно-спортивных комплексов способ-
ствуют притоку большого количества временных 
контингентов в данный регион. при этом создаются 

условия для более тесного контакта населения с но-
сителями и переносчиками возбудителей инфекций, 
что способствует активизации механизмов передачи 
патогенов и сказывается на эпидемиологической си-
туации [7, 8].

наиболее значимыми пои в данном регионе 
являются: геморрагическая лихорадка с почечным 
синдромом (глпс), клещевой боррелиоз (кб), туля-
ремия, лептоспирозы, ку-лихорадка, псевдотуберку-
лез, кишечный иерсиниоз, бешенство и риккетсиозы 
[7, 9]. при этом заболеваемость пои в г.-к. сочи на 
протяжении последних пяти лет регистрировалась 
по следующим нозологическим формам: глпс, кб, 
кишечный иерсиниоз, лептоспироз [7].

Геморрагическая лихорадка с почечным син-
дромом. впервые в г.-к. сочи, этиологическое под-
тверждение случая заболевания, сходного по клини-
ческим проявлениям с глпс, получено в 2000 г. с 
2001 г. началось более углубленное изучение террито-
рии по данной инфекции. в результате молекулярно-
генетических исследований установлена циркуляция 
нового в россии патогенного для человека хантави-
руса Dobrava/Belgrad, который обусловливает в ряде 
случаев крайне тяжелое клиническое течение болез-
ни. установлена эпидемиологическая значимость 
кавказской лесной мыши, как основного природно-
го хозяина этого вируса и источника заражения лю-
дей [5]. выявление хантавирусного антигена у диких 
грызунов является прямым доказательством цир-
куляции возбудителя глпс в обследуемом районе. 
однако возможность обнаружения специфического 
антигена не является постоянной, а частота выявле-
ния положительных на присутствие этого антигена 
животных может значительно меняться в различные 
временные промежутки в пределах даже ограничен-
ной территории одного и того же района. это свя-
зано с особенностями эпизоотического процесса у 
животных, который периодически может активизи-
роваться или затухать [10]. 

н.м. окуловой и соавт. [11] выявлена эпидемио-
логическая особенность данного природного оча-
га: в отличие от большинства лесных ландшафтов 
россии, где численность лесных грызунов возраста-
ет от весны к осени и падает от осени к весне, в при-
черноморском регионе их численность возрастает от 
осени к началу следующего лета, а падает от лета к 
осени. наиболее активная циркуляция вируса и мак-
симальная эпидемическая опасность отмечены на 
территории низкогорий (лазаревский и адлерский 
районы) [10,12]. 

за последние пять лет с 2014 по 2018 год забо-
леваемость глпс в г.-к. сочи регистрировалась еже-
годно – всего выявлено 19 больных глпс (2014 г. – 1 
больной, 2015 г. – 4, 2016 г. – 6, 2017 г. – 4, 2018 г. – 4). 
в результате анализа установлено, что все больные – 
жители г.-к. сочи, которые связывали инфицирова-
ние возбудителем глпс с работой или отдыхом в 
местных природных биотопах или с наличием мы-
шевидных грызунов по месту проживания.
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активность природного очага глпс в регионе 
подтверждается ежегодными эпизоотологическими 
находками. с 2014 по 2018 год мониторинг ханта-
вирусов проводился в адлерском, лазаревском, 
центральном и хостинском районах г.-к. сочи. 
исследование материала проводили методами пцр, 
рниФ, иФа. положительные пробы обнаружены на 
всех обследованных территориях, однако максималь-
ное их количество зарегистрировано в адлерском 
районе (рис. 1). 

молекулярно-генетический анализ изоля-
тов нуклеиновых кислот хантавирусов, выявлен-
ных в трех пробах суспензий легкого грызунов в 
адлерском и хостинском районах, позволил опре-
делить нуклеотидную последовательность фраг-
мента L-сегмента генома вируса размером 347 п.о. 
при филогенетическом анализе секвенированных 
последовательностей генома вируса установлено, 
что в исследуемых образцах содержатся варианты, 
относящиеся к двум видам хантавирусов: «добрава/
белград» генотипа «сочи» (адлерский район) и 
«адлер» (хостинский район). 

исследуемые изоляты рнк кластеризовались 
со штаммами подгруппы II (референсный изолят 
ADLEV-VIRUS_Mm/173-11). отличия нуклеотид-
ной последовательности от ранее охарактеризован-
ных изолятов подгруппы II хантавируса «адлер» 
составили 3–9 %. выявленные генетические ва-
рианты хантавирусов характерны для территории 
г.-к. сочи, хантавирусы «добрава/белград» генотипа 
«сочи» определяются в регионе с 2001 г., хантави-
рус «адлер» впервые идентифицирован в 2008 г., 
циркуляция изолятов генетической подгруппы II 
вируса «адлер» ранее установлена на территории 
лазаревского района [9,13]. для хантавирусов харак-
терна высокая степень генетической гетерогенности, 
нуклеотидные различия в пределах геновидов могут 
достигать 18 % [13]. установленные особенности 
нуклеотидных последовательностей, исследуемых 
изолятов рнк и ранее описанных штаммов, позво-
ляют говорить о наличии на территории г.-к. сочи 
микропопуляций хантавируса, в которых циркули-
руют генетически близкие варианты [14].

Клещевой боррелиоз. по эпидемическим про-
явлениям одной из наиболее часто регистрируемых 
природно-очаговых инфекций на юге россии в по-
следние годы стал и клещевой боррелиоз (болезнь 
лайма). при этом в Южном федеральном округе за-
болеваемость кб преимущественно регистрируется 
в краснодарском и ставропольском краях. 

в г.-к. сочи лайм-боррелиоз у людей диагно-
стировали ежегодно (2014 г. – 4 случая, 2015 г. – 7, 
2016 г. – 3, 2017 г. – 24, 2018 г. – 9). пик заболевае-
мости пришелся на 2017 г., когда было зарегистриро-
вано 24 больных – местные жители, 90 % из которых 
связывали инфицирование с укусом клеща во время 
пребывания в природных биотопах в окрестностях 
города-курорта. 

циркуляция возбудителей клещевого боррелио-
за установлена в горно-лесных ландшафтах причер-
номорской зоны. интенсивные эпизоотологические 
проявления данной инфекции подтверждают актив-
ность ее природного очага. с 2014 по 2018 год доля 
положительных проб, обнаруженных в г.-к. сочи, 
составляла в отдельные годы 71 % от общего числа 
положительных проб, выявленных в краснодарском 
крае (2017 г. – 153 положительные пробы в кк, из 
них 109 в г.-к. сочи). весь материал исследовали 
методом пцр. основными переносчиками являлись 
клещи Ixodes Ricinus. 

в результате молекулярно-генетического ти-
пирования положительных проб, установлена цир-
куляция Borrelia garinii (ST 251) и B. lusitaniae, 
выявлено три новых сиквенс-типа боррелий [9]. 
идентифицированные изоляты наиболее генети-
чески близки к европейским штаммам. так, штам-
мы B. garinii сиквенс-типа ST251 ранее выявлен-
ны в германии (1994 и 2008 гг.) и латвии (2007 г.). 
впервые описанные сиквенс-типы B. garinii и 
B. lusitaniae наиболее генетически близки сиквенс-
типам 244, 262, 576, 153, 148, 218 и 630. варианты 
B. garinii сиквенс-типа 244 ранее выявлены в 
великобритании (2008 г.), германии (1992 и 2011 гг.) 
и россии (екатеринбург, 2014 г.), штаммы сиквенс-
типов 576 и 262 выделены в германии в 1992 и 
2009 гг. варианты B. lusitaniae сиквенс-типа 148, 153 
и 630 описаны в сербии в 2010 и 2013 гг., сиквенс-
типа 218 – в латвии 2007 г. [15].

Лептоспироз. антитела к лептоспирам в сы-
воротках крови больных, постоянно проживающих 
в г.-к. сочи, впервые выявлены в 2009 г. (18 поло-
жительных проб из 500, исследованных в реакции 
микроагглютинации больных): 10 – к Leptospira 
icterohaemorrhagia, 2 – к L. pomona, 1 – к L. canicola, 
3 – к L. javanica, 2 – к L. grippotyphosa. в 2010 г. се-
ропозитивные на лептоспироз сыворотки крови вы-
явлены у 10 больных (388 обследованных): у 9 об-
наружены антитела к L. icterohaemorrhagia, у 1 – к 
L. pomona. 

в настоящее время заболеваемость лептоспи-
розами ежегодно регистрируется на территории 
г.-к. сочи. всего за период с 2014 по 2018 год за-

Лазаревский, 27%
Lazarevsky district, 27%

Адлерский, 58%
Adler district, 58%

Хостинский, 5%
Khosta district, 5%

Центральный, 10%
Central district, 10%

рис. 1. распределение положительных эпизоотологических на-
ходок глпс по районам г.-к. сочи

Fig. 1. Distribution of positive epizootiological HFRS findings by 
districts of the resort city of Sochi 
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регистрировано 25 больных (2014 г. – 7, 2015 г. – 3, 
2016 г. – 3, 2017 г. – 6, 2018 г. – 6). около 50 % из них 
свое заболевание связывали с отдыхом у водоемов, 
остальные – с уходом за сельскохозяйственными жи-
вотными, работой на приусадебных участках, кон-
тактом с грызунами.

следует отметить, что в 2015 г. на базе сочин-
ского противочумного отделения причерноморской 
пчс функционировала индикационная референс-
лаборатория ставропольского противочумного ин-
ститута, в которую из гбуз «инфекционная боль-
ница № 2» были доставлены семь проб клиничес-
кого материала тяжело больных с неясной этио-
логией, во всех случаях поставлен лабораторный 
диагноз «лептоспироз». этот факт свидетельствует 
о том, что в г.-к. сочи среди работников лечебно-
профилактических организаций отсутствует насто-
роженность по данной инфекции. 

циркуляция возбудителей (активность природ-
ного очага) лептоспирозов в природных биотопах 
г.-к. сочи подтверждена ежегодными положительны-
ми результатами эпизоотологического мониторинга 
(2014 г. – 15 проб, 2015 г. – 3, 2016 г. – 4, 2017 г. – 
3, 2018 г. – 2). основными переносчиками являлись 
мышевидные грызуны.

Псевдотуберкулез. за последние 5 лет случаи 
заболевания людей псевдотуберкулезом не регистри-
ровались. хотя до 2014 г. в г.-к. сочи заболеваемость 
в отдельные годы достигала высокого уровня. так, 
в 2009 г. интенсивный показатель заболеваемости на 
100 тыс. населения составил 7,06 (29 случаев), при 
этом 0,61 – в краснодарском крае и 0,79 – в целом 
по россии, что может свидетельствовать о необходи-
мости большего внимания к качеству диагностики и 
настороженности по данной инфекции медицинско-
го персонала первичного звена. наряду с этим не-
обходимо уделять значительное внимание эпизоото-
логическому мониторингу изучаемой территории по 
данной инфекции для контроля активности очага и 
предупреждения его активизации.

Кишечный иерсиниоз. заболеваемость кишеч-
ным иерсиниозом в г.-к. сочи в последние годы ре-
гистрируется ежегодно (2014 г. – 3 случая, 2015 г. – 
3, 2016 г. – 10, 2017 г. – 1, 2018 г. – 5). источники и 
условия инфицирования связаны с несоблюдением 
мер личной гигиены, а также употреблением в пищу 
не обработанных овощей и фруктов. 

при эпизоотологическом мониторинге поло-
жительные пробы выявлялись ежегодно в реакции 
непрямой гемагглютинации сывороток крови мел-
ких млекопитающих (2014 г. – 4 пробы, 2015 г. – 4, 
2016 г. – 2, 2017 г. – 3, 2018 г. – 3). 

Бешенство. начиная с 2005 г., случаи бешен-
ства среди людей не выявляются, однако ежегодно 
регистрируется значительное число лиц, обратив-
шихся за медицинской помощью вследствие укусов и 
повреждений, нанесенных животными (до 2 тыс. об-
ращений в год). по сообщениям ветеринарной служ-
бы, заболевания среди животных имеют спорадичес-

кий характер (последний случай зарегистрирован в 
ноябре 2018 г. в микрорайоне мацеста хостинского 
района г.-к. сочи), что не дает возможности исклю-
чить данную инфекцию из перечня актуальных пои 
для исследуемого региона.

о значимости проблемы вышеперечисленных 
природно-очаговых инфекций также свидетельству-
ют данные эпизоотологического мониторинга (учет 
численности основных носителей) в г.-к. сочи в 
2018 г. имеет место незначительное увеличение чис-
ленности особей мелких млекопитающих (процент 
попадания – 10,4 %, при среднем многолетнем по-
казателе (за 5 лет) – 8,4 %). доминирующим видом 
являлась кавказская лесная мышь (индекс домини-
рования (ид) – 53,1 %), содоминант – малая кавказ-
ская лесная мышь (ид – 36,6 %). 

постоянного внимания требуют расположенные 
на сопредельной территории республики абхазия 
природные очаги ряда инфекций вирусной и бакте-
риальной этиологии. в результате совместно прово-
димого специалистами ставропольского противо-
чумного института и госсанэпидслужбы республики 
абхазия эпизоотологического обследования терри-
тории республики подтверждено наличие активных 
природных очагов глпс, лихорадки западного нила, 
крымской геморрагической лихорадки, клещево-
го энцефалита, лихорадок тягиня, инко, бханджа, 
синдбис, ку-лихорадки, анаплазмоза, клещевого бор-
релиоза, туляремии и лептоспироза [13,16]. в 2011–
2012 гг. в республике абхазия регистрировались за-
болевания людей марсельской лихорадкой [17].

при анализе данных эпизоотологического мони-
торинга, проводимого на территории г.-к. сочи в пе-
риод с 2014 по 2018 год, установлено, что в результа-
те антропогенной трансформации природных ланд-
шафтов, расположенных в окрестностях населенных 
пунктов, сформировались сочетанные природные и 
природно-антропоургические очаги инфекционных 
болезней, что повышает их эпидемическую значи-
мость и предъявляет требования к более углубленно-
му обследованию (рис. 2).

нельзя также не упомянуть того факта, что в 
центральном районе сочи в 2004 г. обнаружены 
комары Aedes aegуpti, а с 2016 г. – Aedes albopictus, 
являющиеся в эндемичных районах мира перенос-
чиками желтой лихорадки, лихорадки зика, денге 
и других опасных арбовирусных инфекций [18]. 
обследование территории черноморского побережья 
российской Федерации и республики абхазия, про-
веденное в 2017–2018 гг., показало, что в настоящее 
время комары Ae. aegypti практически не встреча-
ются, в то время как Ae. albopictus активно продви-
гаются в западном и северо-западном направлении 
[19]. на сегодняшний день комары Ae. albopictus 
в причерноморской зоне г.-к. сочи встречаются на 
участках побережья от государственной границы с 
республикой абхазия до анапы и от побережья до 
высоты красной поляны (538 м над уровнем моря). 
учитывая их эпидемическое значение в отношении 
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ряда опасных инфекционных болезней, переносчи-
ками возбудителей которых они являются, постоян-
но проводится комплекс мероприятий по регуляции 
численности комаров этих видов на черноморском 
побережье краснодарского края (энтомологический 
мониторинг, инсектицидные обработки мест выявле-
ния и обитания комаров, подготовка кадров). 

таким образом, современная эпизоотолого-
эпидемиологическая обстановка по пои в г.-к. сочи 
характеризуется сохранением активности природ-
ных очагов глпс, лептоспироза, клещевого борре-
лиоза, кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза, 
бешенства, а также их сочетанностью, средняя мно-
голетняя динамика заболеваемости которыми харак-
теризуется относительной стабильностью. 

среди первоочередных задач – совершен-
ствование тактики эпидемиологического надзора 
за природно-очаговыми инфекциями в г.-к. сочи, 
включающее внедрение современных методов эпи-
демиологического (эпизоотологического) анализа 
сочетанных очагов – гис-технологий, многопла-
нового мониторинга, прогнозного моделирования 
эпидемической ситуации, продолжение работы по 
геномному профилированию микробных патогенов 
территории для расследования как вспышек, так и 
отдельных случаев инфекционных заболеваний.

поддерживающими факторами существования 
очагов пои в данном регионе являются достаточно 

благоприятные климатогеографические условия, спо-
собствующие широкому распространению носителей 
и переносчиков. высокая плотность населения (осо-
бенно в периоды летней оздоровительной кампании и 
проведения массовых мероприятий), сказывающаяся 
на интенсивности контакта человека с переносчика-
ми, а также сочетанность природных очагов – важные 
факторы эпидемиологического риска, требующие 
проведения комплексных профилактических меро-
приятий (с учетом рекреационной значимости терри-
тории г.-к. сочи), основными из которых являются:

- акарицидные, инсектицидные и дератизацион-
ные барьерные обработки эпидемиологически зна-
чимых объектов с соблюдением сроков, объемов с 
последующим контролем эффективности;

- благоустройство территорий населенных пунк-
тов, парков, скверов, мест массового отдыха и пре-
бывания населения;

- систематическая подготовка медицинских ра-
ботников с целью повышения настороженности по 
пои, актуальным для данной территории;

- информационно-разъяснительная работа среди 
населения, особенно в период летней оздоровитель-
ной кампании и проведения массовых мероприятий, 
в том числе международных.

конфликт интересов. авторы подтверждают 
отсутствие конфликта финансовых/нефинансовых 
интересов, связанных с написанием статьи.

рис. 2. сочетанность природных очагов инфекционных болезней в г.-к. сочи (контурами обозначены границы территорий, на кото-
рых зарегистрированы положительные эпизоотологические находки)

Fig. 2. Combination of natural foci of infectious diseases in the city of Sochi (contours mark the boundaries of the territories where positive 
epizootiological findings were registered)
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