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целью исследований являлась оценка эпидемиологической и эпизоотологической ситуации в природных оча-
гах чумы российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья в 2019 г. отмечено негативное влияние 
современного потепления климата на состояние паразитарных систем природных очагов с циркуляцией чумного 
микроба основного подвида средневекового биовара филогенетической ветви 2.MED1. в 2019 г. локальные эпи-
зоотии чумы зарегистрированы на территории двух (горно-алтайского высокогорного и тувинского горного) из 
11 природных очагов чумы российской Федерации. общая площадь эпизоотии составила 2248,5 км2. всего изо-
лирована 31 культура Yersinia pestis основного подвида античного биовара филогенетической ветви 4.ANT и 5 
культур алтайского биовара центрально-азиатского подвида филогенетической ветви 0.PE4а. обоснован прогноз 
на сохранение в 2020 г., равно как и в последующие 2021–2025 гг., напряженной эпидемиологической обстановки 
в природных очагах с циркуляцией основного подвида античного биовара филогенетической ветви 4.ANT: горно-
алтайском высокогорном и тувинском горном. в остальных девяти природных очагах на территории российской 
Федерации эпизоотические проявления в 2020 г. маловероятны. настоящий прогноз свидетельствует о возможно-
сти оптимизации использования кадровых и материальных ресурсов противочумных учреждений путем макси-
мальной концентрации профилактических мероприятий на территориях эпизоотически активных природных оча-
гов чумы. отмечена необходимость внедрения в практику новой усовершенствованной классификации Y. pestis.
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прогноз, классификация чумного микроба, носители и переносчики чумы, профилактические мероприятия. 

Корреспондирующий автор: Попов Николай Владимирович, e-mail: rusrapi@microbe.ru.
Для цитирования: Попов Н.В., Ерошенко Г.А., Карнаухов И.Г., Кузнецов А.А., Матросов А.Н., Иванова А.В., Поршаков А.М., Ляпин М.Н., Корзун В.М., 

Вержуцкий Д.Б., Аязбаев Т.З., Лопатин А.А., Ашибоков У.М., Балахонов С.В., Куличенко А.Н., Кутырев В.В. Эпидемиологическая и эпизоотическая обстановка 
по чуме в Российской Федерации и прогноз ее развития на 2020–2025 гг. Проблемы особо опасных инфекций. 2020; 1:43–50. DOI: 10.21055/0370-1069-2020-
1-43-50

N.V. Popov1, G.A. Eroshenko1, I.G. Karnaukhov1, A.A. Kuznetsov1, A.N. Matrosov1, A.V. Ivanova1, 
A.M. Porshakov1, M.N. Lyapin1, V.M. Korzun3, D.B. Verzhutsky3, T.Z. Ayazbaev5, A.A. Lopatin2,  
U.M. Ashibokov4, S.V. Balakhonov3, A.N. Kulichenko4, V.V. Kutyrev1

epidemiological and epizootic situation on Plague in the Russian Federation and Forecast 
for Its Development for 2020–2025
1Russian Research Anti-Plague Institute “Microbe”, Saratov, Russian Federation; 2Plague Control Center, Moscow, Russian 
Federation; 3Irkutsk Research Anti-Plague Institute of Siberia and Far East, Irkutsk, Russian Federation; 4Stavropol Research Anti-
Plague Institute, Stavropol, Russian Federation; 5M. Aikimbaev National Scientific Center of Particularly Dangerous Infections, 
Almaty, Republic of Kazakhstan

Abstract. Objective of the investigation was to assess epidemiological and epizootiological conditions in natural 
plague foci of the Russian Federation, neighboring states and foreign countries in 2019. Negative effect of the current 
climate warming on the state of parasitic systems of natural foci with circulation of plague microbe of the main subspe-
cies, medieval biovar, phylogenetic branch 2.MED1 is emphasized. In 2019, local plague epizooties were registered 
in the territory of two (Gorno-Altai high-mountain and Tuva mountain) out of 11 natural plague foci of the Russian 
Federation. The total area of epizooty covered 2248.5 km2. All in all, 31 cultures of Y. pestis of the main subspecies, 
antique biovar, phylogenetic branch 4.ANT and 5 cultures of Altai biovar, central-asian subspecies, phylogenetic branch 
0.PE4a were isolated. The forecast for continuing tense epidemiological situation, both for 2020 and for 2021–2025, 
has been substantiated for natural foci with circulation of the main subspecies of antique biovar, phyologenetic branch 
4.ANT: Gorno-Altai high-mountain and Tuva mountain ones. In the remaining nine natural foci in the territory of the 
Russian Federation epizootic manifestations of plague in 2020 are highly improbable. This prognosis is an indication to 
optimize the deployment of human and logistical resources of plague control institutions through concentrated preven-
tive activities in the territories of epizootically active natural plague foci. Otlined is the necessity to put a new enhanced 
classification of Y. pestis into practice. 

Key words: natural plague foci, epizootic activity, incidence, epizootic forecast, classification of plague microbe, car-
riers and vectors of plague, preventive measures.
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современное потепление климата негативно 
отразилось на состоянии паразитарных систем при-
родных очагов чумы многих стран мира и обусло-
вило снижение их активности [1, 2]. эпидемические 
проявления чумы в 2010–2019 гг. зарегистрированы 
на территории 11 государств; общее число случаев 
заболеваний составило 6367, из них летальных – 
871 (13,7 %). высокая заболеваемость населения 
отмечалась в африке – в республике мадагаскар 
(5451), демократической республике конго (636), 
республике уганда (74) и объединенной республике 
танзания (61). в Южной и северной америке слу-
чаи заражения зарегистрированы в республике перу 
(67), боливии (4) и сШа (48). на территории азии 
регистрировали спорадическую заболеваемость в 
китайской народной республике (15), монголии 
(12), российской Федерации (3) и кыргызской 
республике (1). наиболее сложная эпидемиоло-
гическая ситуация складывалась на территории 
республики мадагаскар, где циркулирует основной 
подвид Y. pestis восточного биовара, вызвавший в 
2017 г. вспышку легочной чумы [3]. 

в 2019 г. в шести странах мира зарегистриро-
вано 148 случаев заболевания. эпидемиологическое 
неблагополучие отмечалось на территориях респуб-
лики мадагаскар (88), республики уганда (2), демо-
кратической республики конго (50), китайской 
народной республики (5), монголии (2) и сШа (1). 

в 2019 г. в странах снг, энзоотичных по чуме, 
эпидемических осложнений не регистрировали. в 
республике казахстан выделено восемь штаммов 
чумного микроба на территории мойынкумского пу-
стынного (1) и илийского межгорного (7) природных 
очагов. циркуляция чумного микроба подтверждена 
иммунологическими методами в предустюртском, 
устюртском, арыскумско-дарьялыктакырском, при-
аральско-каракумском, кызылкумском, таукумском, 
бетпакдалинском пустынных, таласском вы со ко-
горном и илийском межгорном природных оча-
гах. общая площадь эпизоотий на территории 
республики казахстан в 2019 г. составила 6500 км2. 
наибо лее сложная эпидемиологическая обстановка 
отмечена в южной части пустынной зоны в границах 
алматинской и туркестанской областей казахстана. 

в других странах, граничащих с российской 
Федерацией, в 2019 г. эпидемические осложнения 
отмечались на территории монголии (2) и китая 
(5). развитие эпизоотий чумы продолжалось в 
трансграничном сайлюгемском природном очаге 
(баян-улгийский аймак монголии) – выделено 35 
штаммов основного подвида чумного микроба на 
площади 866 км2. на территории трансграничного 

хархиро-тургенского природного очага чумы (увс 
аймак монголии) зарегистрированы локальные эпи-
зоотии чумы – выделен один штамм основного под-
вида чумного микроба.

риски заражения в природных очагах чумы мира 
определяются свойствами штаммов чумного микро-
ба и, в первую очередь, их вирулентностью [4, 5]. с 
момента открытия а. иерсином в 1894 г. возбудите-
ля чумы неоднократно предпринимались попытки 
провести классификацию штаммов Y. pestis, а также 
определить их эпидемическую значимость с исполь-
зованием различных критериев [6–8]. на современ-
ном этапе по данным молекулярно-генетического 
анализа и секвенирования разработана генетиче-
ская номенклатура вида Y. pestis [9–11]. дальнейшие 
отечественные исследования в области филогеогра-
фии позволили установить, что в природных очагах 
чумы россии и сопредельных государств распро-
странены штаммы Y. pestis основного подвида раз-
личных филогенетических ветвей (0.ANT3, 0.ANT5, 
2.ANT3, 4.ANT античного биовара и 2.MED0, 
2.MED1 средневекового биовара), а также ветвей 
0.PE2, 0.PE4a. 0.PE4h, 0.PE4t неосновных подвидов. 
определено также распространение штаммов основ-
ного и неосновных подвидов чумного микроба в 
очагах восточной европы и центральной азии [12]. 
полученные данные позволили уточнить современ-
ную популяционную структуру вида Y. pestis с уче-
том эпидемиологической значимости его подвидов. 
установлено, что современная структура Y. pestis 
включает основной подвид (античный, средневеко-
вый, восточный биовары и биовар intermedium) и 
шесть неосновных подвидов – ssp. tibetica, тибет-
ский (0.PE7); ssp. caucasica, кавказский (0.PE2); ssp. 
angolica, ангольский (0.PE3); ssp. central asiatica, 
центрально-азиатский (0.PE4) – биовары алтайский 
(0.PE4a), гиссарский (0.PE4h), таласский (0.PE4t), 
microtus (0.PE4m); ssp. ulegeica, улегейский (0.PE5); 
ssp. qinghaica, цинхайский (0.PE10) [13]. 

Штаммы основного подвида Y. pestis широко 
распространены в природных очагах на террито-
рии африки, Южной и северной америки, европы, 
центральной и восточной азии и обладают высокой 
вирулентностью и эпидемической значимостью. в 
то же время распространение штаммов неосновных 
подвидов носит региональный характер. Штаммы 
большинства неосновных подвидов (кавказского, 
тибетского, цинхайского, ангольского) характери-
зуются избирательной вирулентностью и низкой 
эпидемической значимостью. Штаммы центрально-
азиатского подвида не имеют эпидемической значи-
мости и не вызывают чуму у людей.
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новая усовершенствованная классификация 
Y. pestis рассмотрена и одобрена на меж ве дом-
ственном совещании по санитарной охране тер-
ритории российской Федерации, проходившем в 
сара тове 12–13 декабря 2019 г. поставлена задача по 
внесению новой усовершенствованной классифика-
ции Y. pestis в нормативно-методическую докумен-
тацию по эпидемиологическому надзору, а также по 
включению методов определения подвидовой при-
надлежности штаммов Y. pestis в схему лаборатор-
ной диагностики возбудителя чумы.

в XX–XXI столетиях в российской Федерации 
в природных очагах прикаспия, предкавказья и 
кавказа (7 очагов: терско-сунженский низкогор-
ный, дагестанский равнинно-предгорный, при кас-
пийский северо-западный степной, волго-ураль-
ский степной, прикаспийский песчаный, волго-
уральский песчаный и центрально-кавказский 
высокогорный) подтверждена циркуляция только 
основного подвида Y. pestis pestis средневекового 
биовара преимущественно филогенетической вет-
ви 2.MED1 [14]. на территории природных очагов 
чумы сибири (3 очага) выявлены штаммы основ-
ного подвида Y. pestis pestis античного биовара 
филогенетических ветвей 2.ANT3 (забайкальский 
степной) и 4.ANT (горно-алтайский высокогорный 
и тувинский горный природные очаги). в горно-
алтайском высокогорном очаге, наряду со штамма-
ми основного подвида Y. pestis pestis античного био-
вара 4.ANT, циркулируют штаммы неосновного – 
центрально-азиатского подвида Y. pestis ssp. central 
asiatica алтайского биовара филогенетической вет-
ви 0.PE4а. в восточно-кавказском высокогорном 
природном очаге распространены штаммы неоснов-
ного – кавказского подвида Y. pestis ssp. caucasica 
филогенетической ветви 0.PE2. в целом, следует 
заключить, что в последние десятилетия эпизоо-
тическая активность природных очагов чумы, обу-
словленная циркуляцией основного подвида Y. pes-
tis pestis средневекового биовара филогенетической 
ветви 2.MED1, значительно снизилась.

в 2010–2019 гг. на территории российской 
Федерации штаммы возбудителя чумы основного 
подвида филогенетической ветви 4.ANT античного 
биовара выделены на территории горно-алтайского 
высокогорного (2012–2019 гг.) и тувинского горного 
(2012–2016 и 2018–2019 гг.) природных очагов, а фи-
логенетической ветви 2.MED1 средневекового био-
вара – в прикаспийском песчаном (2013–2015 гг.) 
природном очаге. Штаммы кавказского подвида 
0.PE2 выделены в восточно-кавказском высокогор-
ном (2010–2013 гг.); алтайского биовара центрально-
азиатского подвида 0PE4a – в горно-алтайском вы-
сокогорном природных очагах. всего выделено 656 
штаммов Y. pestis, в том числе 370 – основного под-
вида Y. pestis филогенетической ветви 4.ANT антич-
ного биовара, 71 – основного подвида Y. pestis фило-
генетической ветви 2.MED1 средневекового биовара; 
неосновных подвидов: 205 – центрально-азиатского 

(алтайский биовар) ветви 0.PE4a, 10 – кавказского 
подвида ssp. caucasica ветви 0.PE2. общая площадь 
выявленных в 2010–2019 гг. эпизоотий чумы соста-
вила 18974 км2. 

отмечаемое в начале XXI столетия сниже-
ние эпизоотической активности природных очагов 
чумы Y. pestis основного подвида средневекового 
биовара, расположенных в различных ландшафтно-
географических зонах и поясах гор, свидетельствует 
о негативном влиянии на ритмику их эпизоотической 
активности глобальных факторов, в первую очередь – 
современного потепления климата. существенно, 
что в 50–60-е годы прошлого столетия на фоне раз-
вития предшествующей волны значительного по-
тепления климата отмечена элиминация с терри-
торий северного, северо-западного прикаспия и 
предкавказья штаммов Y. pestis основного подвида 
средневекового биовара филогенетических ветвей 
2.MED4 и 2.MED1 [15]. с 1971 г. на территории 
забайкальского степного природного очага не реги-
стрируют эпизоотии чумы, обусловленные штамма-
ми Y. pestis основного подвида античного биовара 
филогенетической ветви 2.ANT3. изменения кли-
мата в 50–70-х годах прошлого столетия явились 
основной причиной прекращения развития эпизоо-
тий в равнинных природных очагах, расположен-
ных в центральной и восточной части территории 
китайской народной республики [16, 17].

в текущем столетии на фоне очередной волны 
потепления климата отмечено прекращение эпи-
зоотий в природных очагах сусликового и песчано-
чьего типов, расположенных на территории волго-
уральского междуречья (волго-уральский песча-
ный с 2008 г., волго-уральский степной – с 2002 г.), 
зауралья (урало-уильский степной – с 2003 г.) и 
урало-эмбенского междуречья (урало-эмбенский 
песчаный – с 2002 г.), равно как и в других ланд-
шафтных районах северной подзоны пустынь в 
республике казахстан [18, 19]. прекращение в начале 
текущего столетия эпизоотий чумы в группе природ-
ных очагов северного, северо-западного прикаспия 
и предкавказья, характеризующихся различной био-
ценотической структурой, косвенно подтверждает 
наличие выраженного негативного влияния совре-
менного потепления климата на эпизоотический 
потенциал природных очагов чумы. расшифровка 
механизма этого феномена показала, что депрессив-
ное состояние паразитарных систем природных оча-
гов российской Федерации, где основным носите-
лем чумы является малый суслик (прикаспийского 
северо-западного степного, волго-уральского степ-
ного, дагестанского равнинно-предгорного, терско-
сунженского низкогорного), обусловлено влияни-
ем климатических факторов на сроки прохождения 
фенологических фаз жизнедеятельности этого вида. 
в 2000–2019 гг. за счет повышения температуры 
зимних месяцев пробуждение малых сусликов ста-
ло проходить в более ранние сроки, чем в первые 
десятилетия прошлого века – в январе–феврале. в 
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связи с этим отмечалось разбалансирование сроков 
всех последующих явлений их жизнедеятельности 
(гон, размножение, расселение молодняка, залега-
ние в спячку). вследствие повышения температуры 
весенне-летних месяцев и раннего выгорания рас-
тительности значительно сократились сроки под-
готовки к спячке («нажировки») молодняка малого 
суслика. отмечена тенденция увеличения общей 
длительности периода спячки молодых зверьков 
(июль–январь или февраль). все это негативно от-
разилось на генеративном потенциале популяций 
малого суслика и явилось одной из основных при-
чин развития глубокой депрессии его численности в 
регионах северного, северо-западного прикаспия и 
предкавказья. в настоящее время фоновые показа-
тели плотности малого суслика в этой группе очагов 
составляют 1–6 особей на 1 га, а общая численность 
блох повсеместно низкая. с 70-х годов прошлого 
столетия глубокая депрессия численности даурско-
го суслика и его блох сохраняется и в забайкальском 
степном природном очаге чумы. 

паразитарные системы равнинных природ-
ных очагов чумы песчаночьего типа российской 
Федерации, где основными носителями чумы явля-
ются полуденная и гребенщиковая песчанки (волго-
уральский песчаный, прикаспийский песчаный), 
также остаются в состоянии глубокой депрессии. в 
2019 г. в волго-уральском песчаном природном очаге 
общая плотность полуденной и гребенщиковой пес-
чанок составляла 1–5 особей на 1 га при общей чис-
ленности их блох 30–40 экз. на 1 га. в прикаспийском 
песчаном очаге средние показатели количества полу-
денных и гребенщиковых песчанок не превышали 2 
особей на 1 га при крайне низких показателях чис-
ленности их блох. усиление процессов потепления 
климата на территории прикаспийской низменности 
приводит к ухудшению кормовой базы малых песча-
нок и повышает риски гибели зверьков в зимний пе-
риод вследствие частого наступления оттепелей.

в условиях горных и высокогорных ландшаф-
тов воздействие современного потепления климата 
на состояние паразитарных систем горных и высо-
когорных природных очагов чумы в силу высокой 
мозаичности ландшафтов выражено в меньшей сте-
пени. в 2010–2019 гг. на территории центрально-
кавказского высокогорного очага средние показате-
ли численности основного носителя чумы – горного 
суслика – сохранились на среднемноголетнем уров-
не: 20–25 особей на 1 га. наиболее крупные поселе-
ния горного суслика, характеризующиеся высокой 
плотностью зверьков (до 50 особей на 1 га и выше), 
расположены в субальпийском поясе. более низкая 
плотность этого вида (12–16 особей на 1 га) отмече-
на для ксерофитных горностепных участков. общие 
запасы блох горного суслика – основного перенос-
чика возбудителя чумы Citelophillus tesquorum – так-
же сохраняются здесь на уровне среднемноголетних 
значений. вместе с тем, несмотря на высокий и ста-
бильный уровень численности горного суслика и его 

блох в последние годы, с 2008 г. эпизоотии чумы в 
очаге не зарегистрированы. снижение эпизоотиче-
ской активности центрально-кавказского высоко-
горного очага совпало с периодом увеличения сред-
негодовой и среднемесячных температур воздуха как 
в теплый, так и холодный периоды года на террито-
рии северного склона большого кавказа [20].

в восточно-кавказском высокогорном очаге 
в 2015–2019 гг. средние показатели численности 
основного носителя чумы – обыкновенной полевки – 
продолжали оставаться ниже среднемноголетних 
значений (2019 г. – 6,1 особи на 1 га). сохраняется 
низкий уровень общей численности ее блох (2019 г. – 
17,6 экз. на 1 га): с 2014 г. здесь также не регистри-
руют эпизоотических проявлений. 

в отличие от описанных выше 9 природных 
очагов российской Федерации, в 2000–2019 гг. по-
вышение эпизоотического потенциала наблюда-
лось на территориях горно-алтайского высоко-
горного и тувинского горного природных очагов. 
сложившееся положение вызвано трансформацией 
экосистем центральной азии в связи со значитель-
ными изменениями климатических условий за по-
следние несколько десятилетий [21].

в горно-алтайском высокогорном природном 
очаге, на территориях, где в 2014–2018 гг. протека-
ли интенсивные эпизоотии, вызванные штаммами 
4.ANT античного биовара, в 2019 г. численность се-
рого сурка снизилась и в среднем составила весной 
0,3, а осенью 0,7 жилых бутанов на 1 га. высокая 
плотность серого сурка (до 5 жилых бутанов на 1 га) 
отмечена на высотах от 2500 до 2900 м над ур. м., где 
эпизоотии ранее не регистрировали. как правило, 
большая часть стоянок животноводов – основного 
контингента риска заболеваний чумой – располага-
ется ниже этого уровня. высокие показатели числен-
ности (до 3,5 жилых бутанов на 1 га, в среднем – 1,7) 
отмечены также на плоскогорье укок. численность 
монгольской пищухи превысила среднемноголетние 
показатели. весной она составила 9,1 жилых нор на 
1 га (2018 г. – 6,2), осенью – 8,8 жилых нор на 1 га 
(2018 г. – 7,2). численность длиннохвостого суслика 
составила весной 4,2 (в 2018 г. – 3,2), осенью – 3,6 (в 
2018 г. – 7,0) особей на 1 га. в настоящее время от-
мечена тенденция снижения индексов обилия (ио) 
блох серого сурка. на фоне роста численности мон-
гольской пищухи ио ее блох значительно возрос-
ли. индексы обилия блох длиннохвостого суслика 
остаются на уровне среднемноголетних значений. 
в 2019 г. на территории очага зарегистрированы 
эпизоотии чумы на площади 587,4 км2, в том числе 
обусловленные циркуляцией штаммов основного 
подвида античного биовара ветви 4.ANT – 421,6 км2, 
центрально-азиатского подвида (алтайский биовар) – 
165,8 км2. изолировано 13 штаммов чумного микро-
ба, из них 8 основного и 5 центрально-азиатского 
подвидов. Штаммы Y. pestis pestis получены от блох 
Frontopsylla hetera с даурских пищух – 1, от блох 
Rhadinopsylla dahurica из входов нор длиннохвосто-
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го суслика – 1, от блох Oropsylla alaskensis с длин-
нохвостого суслика – 1, от добытых длиннохвостых 
сусликов – 3, от добытых серых сурков – 2. Штаммы 
центрально-азиатского подвида алтайского биовара 
изолированы от блох Paramonopsyllus scalonae – 
1 и Ctenophyllus hirticrus – 1 с даурских пищух, от 
блох P. scalonae – 1 и C. hirticrus – 2 с монгольских 
пищух. получено 13 положительных результатов 
серологических исследований на антитела к чум-
ному микробу, 11 – на наличие капсульного анти-
гена. методом пцр специфичные фрагменты днк 
Y. pestis детектированы в 84 пробах. впервые днк 
основного подвида Y. pestis зарегистрирована в про-
бе полевого материала (серый сурок) на плоскогорье 
укок в верхней части долины р. калгуты. 

в тувинском горном очаге показатели числен-
ности основного носителя чумы – длиннохвостого 
суслика – значительно варьируют в различных ланд-
шафтах и поясах гор. в 2019 г. средние показатели 
плотности длиннохвостого суслика весной снизи-
лись до 3,8 особи на 1 га (в 2018 г. – 5,1); в летний 
период возросли до 7,9 особи на 1 га (2018 г. – 6,5). 
сохраняется высокий уровень численности основ-
ного переносчика – блох длиннохвостого суслика 
Citellophilus tesquorum. в 2019 г. средний ио блох 
на зверьках составил 5,7; во входах нор – 0,47; в 
гнездах – 68,9. в 2019 г. на территории очага лишь в 
трех смежных секторах выделено 23 культуры Y. pes-
tis филогенетической ветви 4.ANT. обнаружено 68 
мелких млекопитающих с антителами к чумному 
микробу, получено 3 положительных результата на 
антиген возбудителя чумы, 155 положительных проб 
на днк чумного микроба. эпизоотическая ситуация 

в тувинском природном очаге чумы в 2019 г. харак-
теризовалась широким распространением основно-
го подвида чумного микроба вдоль государствен-
ной границы с монголией (на протяжении 340 км). 
культуры Y. pestis основного подвида античного 
биовара 4.ANT выделены от блох длиннохвостого 
суслика: Citellophilus tesquorum (20), Rhadinopsylla li 
transbaikalica (1), Oropsylla alaskensis (1) и Neopsylla 
mana (1). общая площадь эпизоотии составила 
1661,1 км2 (2018 г. – 1807 км2). пространственное 
распределение эпизоотических участков с циркуля-
цией штаммов основного подвида античного био-
вара ветви 4.ANT на территории горно-алтайского 
высокогорного и тувинского горного природных 
очагов чумы в 2019 г. представлено на рис. 1. 

для обеспечения в 2019 г. эпидемиологиче-
ского благополучия по чуме на территории эпи-
зоотически активных горно-алтайского высоко-
горного и тувинского горного природных очагов 
чумы разработаны и реализованы «комплексный 
план мероприятий учреждений роспотребнадзора 
по оздоровлению горно-алтайского высокогорно-
го природного очага чумы в кош-агачском районе 
республики алтай в 2019 г.» и «комплексный план 
по снижению эпидемиологических рисков заболева-
ний населения в тувинском горном очаге в 2019 г.». 
все профилактические (противоэпидемические) ме-
ро приятия в природных очагах чумы российской 
Федерации проводились с учетом краткосрочных 
прогнозов эпизоотической обстановки, внедренных 
в практику учреждений роспотребнадзора (письма 
руководителя Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 

рис. 1. эпизоотическая активность горно-алтайского высокогорного (А) и тувинского горного (B) природных очагов чумы в 
2019 г.: 
1 – участки выделения штаммов Y. pestis основного подвида античного биовара ветви 4.ANT; 2 – участки, где циркуляция Y. pestis pestis подтверждена 
иммунологическими методами; 3 – участки, где циркуляция Y. pestis pestis подтверждена методом пцр

Fig. 1. Epizootic activity of Gorno-Altai high-mountain (A) and Tuva mountain (B) natural plague foci in 2019:
1 – areas of isolation of Y. pestis strains belonging to the main subspecies, antique biovar, 4.ANT branch; 2 – areas where circulation of Y. pestis pestis is con-
firmed by immunological methods; 3 – areas where circulation of Y. pestis pestis is confirmed by PCR
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человека а.Ю. поповой от 07.04.2019 г. № 01/4300-
16-32 «о прогнозе эпизоотической активности при-
родных очагов чумы на территории российской 
Федерации на первое полугодие 2019 г.» и от 
29.07.2019 г. № 02/10765-2019-32 «о прогнозе эпи-
зоотической активности природных очагов чумы на 
территории российской Федерации на второе полу-
годие 2019 г.»). заблаговременное проведение про-
филактических мероприятий на участках прогно-
стического обострения эпизоотической обстановки 
снизило риски заражения, что послужило основой 
обеспечения эпидемиологического благополучия по 
чуме в 2019 г.

в связи с выраженной современной тенденцией 
потепления климата [22, 23] возможно дальнейшее 
усиление негативного влияния этого фактора на со-
стояние паразитарных систем природных очагов с 
циркуляцией Y. pestis основного подвида средневе-
кового биовара филогенетической ветви 2.MED1. 
к настоящему времени на территории российской 
Федерации длительность перерывов в регистрации 
зараженных животных в степных и полупустынных 
природных очагах сусликового типа (5 очагов) до-
стигает 16–49 лет, песчаночьего типа (2 очага) – 4–14 
лет. сохраняется также низкая эпизоотическая ак-
тивность высокогорных природных очагов кавказа 
(центрально-кавказского и восточно-кавказского 
природных очагов). в связи с этим долгосрочный 
прогноз эпизоотологической ситуации в природных 
очагах чумы на территории российской Федерации 
[24], согласно которому в 2019–2020 гг. ожидалась 
активизация группы равнинных и предгорных при-

родных очагов чумы сусликового и песчаночьего 
типа в северном, северо-западном прикаспии и 
предкавказье, требует коррекции. в частности, на 
фоне современного депрессивного состояния па-
разитарных систем этой группы природных очагов 
чумы в ближайшие годы их активизация маловеро-
ятна. представленные выше материалы обосновы-
вают долгосрочный прогноз на сохранение, вплоть 
до 2025 г., низкой эпизоотической активности 9 
природных очагов чумы: терско-сунженского низ-
когорного, дагестанского равнинно-предгорного, 
прикаспийского северо-западного степного, волго-
уральского степного, забайкальского степного, 
волго-уральского песчаного, прикаспийского пес-
чаного, центрально-кавказского высокогорного, 
восточно-кавказского высокогорного. развитие эпи-
зоотий чумы в период 2020–2025 гг. прогнозируется 
только на территории горно-алтайского высокогор-
ного и тувинского горного природных очагов чумы 
(рис. 2).

таким образом, в соответствии с долгосрочным 
эпизоотологическим прогнозом в 2020 г., равно как 
и в последующие 2021–2025 гг., сохранение напря-
женной эпидемиологической обстановки ожидается 
в горно-алтайском высокогорном и тувинском гор-
ном природных очагах чумы, расположенных на тер-
ритории республики алтай (кош-агачский район) и 
республики тыва (монгун-тайгинский, овюрский 
и тэс-хемский кожууны). в остальных природных 
очагах на территории российской Федерации эпи-
зоотические проявления в 2020 г. маловероятны. 
для природных очагов чумы, на территории которых 

рис. 2. прогноз эпизоотической активности природных очагов чумы российской Федерации на 2020–2025 г.: 
1 – сохранение эпизоотической активности; 2 – отсутствие находок зараженных животных

Fig. 2. Forecast of epizootic activity of natural plague foci of the Russian Federation for 2020–2025:
1 – continuing epizootic activity; 2 – absence of findings of infected animals
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возбудитель чумы не выделяется в течение десяти и 
более лет, целесообразна разработка специального 
алгоритма обследования, нацеленного на подтверж-
дение отсутствия циркуляции возбудителя чумы. 
настоящий прогноз позволяет оптимально использо-
вать людские и материальные ресурсы противочум-
ных учреждений путем максимальной концентрации 
профилактических мероприятий на территории эпи-
зоотически активных природных очагов чумы. 

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