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Современное СоСтояние ПоПуляций ПоЗвоночнЫх животнЫх  
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цель исследования – изучение современного состояния популяций позвоночных животных и определе-
ние их роли в поддержании природных очагов зоонозов на территории ставропольского края в 2015–2019 гг. 
материалы и методы. проведены лабораторные исследования суспензий органов и проб крови мелких мле-
копитающих и птиц с помощью сертифицированных диагностических тест-систем для выявления маркеров 
возбудителей крымской геморрагической лихорадки, лихорадки западного нила, геморрагической лихорадки 
с почечным синдромом, туляремии, лептоспироза. статистическую обработку материала проводили по методу 
уилсона. результаты и обсуждение. определены основные резервуары возбудителей природно-очаговых ин-
фекций на территории ставропольского края на современном этапе: для возбудителя лзн – это птицы, возбуди-
теля кгл – млекопитающие и птицы, обитающие в районах полупустынной ландшафтно-географической зоны. 
основной природный резервуар ортохантавирусов на территории ставропольского края – обыкновенная полевка 
Microtus arvalis, обитающая во всех ландшафтно-географических зонах края. циркуляция возбудителей туляре-
мии и лептоспироза установлена на всей территории края, их основным природным резервуаром является малая 
лесная мышь Sylvaemus uralensis. показана необходимость дальнейшего проведения эпизоотологического мони-
торинга территории края с целью выявления биоценотических закономерностей существования возбудителей, 
а также причин, определяющих динамику эпизоотического процесса и эпидемического проявления природных 
очагов. целесообразно определить точки долговременного наблюдения за численностью носителей и переносчи-
ков природно-очаговых инфекций; усилить эпизоотологический контроль за территорией, особенно в периоды 
сезонной активности носителей и переносчиков природно-очаговых инфекций.

Ключевые слова: природный резервуар инфекции, позвоночные животные, крымская геморрагическая лихо-
радка, лихорадка западного нила, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, туляремия, лептоспироз, 
эпизоотологический мониторинг, ставропольский край.
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Abstract. The aim of this study was to investigate the current state of vertebrates populations and to determine their 
role in maintaining natural foci of zoonoses in the Stavropol Territory in 2015–2019. Material and methods. Organ 
suspensions and blood samples from small mammals and birds were studied using certified diagnostic test-systems for 
the markers of Crimean hemorrhagic fever, West Nile fever, hemorrhagic fever with renal syndrome, tularemia, and 
leptospirosis pathogens. The data were statistically processed using Wilson’s method. Results and discussion. Identified 
have been the main reservoirs of natural-focal infections in the Stavropol Territory at the present stage: birds – for the 
West Nile fever virus, mammals and birds inhabiting the areas of semi-desert landscape-geographical zone – for Crimean 
hemorrhagic fever agent. The main natural reservoir of orthohantaviruses in the Stavropol Territory is the common vole 
Microtus arvalis, which lives in all landscape-geographical zones. The circulation of tularemia and leptospirosis patho-
gens has been established throughout the whole territory of the region, the small wood mouse Sylvaemus uralensis is of 
the greatest epizootic significance. Findings indicate the need for further epizootiologic monitoring of Stavropol Territory 
in order to identify the biocenotic patterns of the pathogens’ existence and the reasons that determine the dynamics of the 
epizootic process and epidemic manifestations of natural foci. It is advisable to determine the sites of long-term monitor-
ing over the number of carriers and vectors of natural-focal infections and strengthen the epizootiological control over 
the territory, especially during periods of seasonal activity in carriers and vectors of natural focal infections. 

Key words: natural reservoir of infection, vertebrates, Crimean hemorrhagic fever, West Nile fever, hemorrhagic 
fever with renal syndrome, tularemia, leptospirosis, epizootiologic monitoring, Stavropol Territory.
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ставропольский край расположен на пере-
шейке между черным и каспийским морями в цен-
тре северного кавказа, административно входит в 
северо-кавказский федеральный округ российской 
Федерации. 

большая часть края представлена степными 
ландшафтами, которые расположены в западных, 
северных и восточных районах. полупустынные 
ландшафты занимают узкую полосу, примыкаю-
щую к кумо-манычской впадине в пределах 
апанасенковского, туркменского, арзгирского 
районов, а также терско-кумское междуречье в 
пределах левокумского, нефтекумского и боль-
шей части курского районов. лесостепные ланд-
шафты региона занимают наиболее приподнятые 
части ставропольской возвышенности в преде-
лах Шпаковского, грачевского, александровского, 
части изобильненского и петровского районов. 
значительная территория лесостепной зоны распаха-
на и используется под посевы зерновых. предгорные 
ландшафты занимают южные районы края в пре-
делах предгорного, части минераловодского и 
георгиевского районов и представляют собой пере-
ходную зону от равнин предкавказья к горным скло-
нам большого кавказа [1]. 

географическое положение, рельеф, природно-
климатические условия, ландшафтное многообра-
зие определили видовое богатство животного мира 
ставропольского края. здесь обитают животные с 
различными экологическими требованиями к усло-
виям существования: от экстремальной полупустын-
ной зоны до предгорий кавказа. 

природно-очаговые инфекции (пои) характери-
зуются способностью возбудителей длительное время 
сохраняться в окружающей среде на отдельных терри-
ториях: в природных очагах, организмах животных, в 
том числе грызунов, птиц, кровососущих членистоно-
гих, которые являются источниками и переносчиками 
возбудителей указанных инфекций.

с 2009 г. в ставропольском крае ежегод-
но проводится эпизоотологический мониторинг 
пои, отмечается неустойчивая эпидемиолого-
эпизоотологическая обстановка, что связано как с 
естественной циклической активизацией эпизооти-
ческих процессов, так и с ростом масштабов и ин-
тенсивности производственных и рекреационных 
контактов населения с природными очагами [2, 3]. 
роль млекопитающих и птиц в поддержании при-
родных очагов зоонозов широко отражена в научных 
работах и зарубежных авторов [4, 5].

в последние годы отмечаются довольно актив-
ные миграционные процессы населения и вселение 

в различные зоны природных очагов людей без им-
мунитета, регистрируются вспышки не только ши-
роко распространенных, но и редких в прошлом 
инфекционных болезней. кроме того, отмечаются 
интенсивные эпизоотии относительно новых инфек-
ций [6]. в связи с этим цель данного исследования 
имеет особую актуальность.

цель исследования – изучение современно-
го состояния популяций позвоночных животных и 
определение их роли в поддержании природных оча-
гов зоонозов на территории ставропольского края в 
2015–2019 гг. 

материалы и методы

отловы мелких млекопитающих и птиц прово-
дили на всей территории ставропольского края в со-
ответствии с требованиями методических указаний 
«отлов, учет и прогноз численности мелких млеко-
питающих и птиц в природных очагах инфекций» 
(му 3.1.1029-01. м.; 2001). всего за период наблю-
дений отловлено 2132 особи мелких млекопитающих 
15 видов, трупы южного ежа Erinaceus roumanicus и 
зайца-русака Lepus europaeus собирали на автодоро-
гах (табл. 1); добыто 384 особи птиц 56 видов. среди 
птиц доминировал грач Corvus frugilegus (153 особи), 
более 20 особей составили полевой воробей Passer 
montanus и сорока Pica pica; более 10 особей – зо-
лотистая щурка Merops apiaster, черноголовая чайка 
Larus melanocephalus, сизый голубь Columba livia, 
обыкновенный скворец Sturnus vulgaris и большая 
синица Parus mayor; остальные виды – от 1 до 9 осо-
бей. на наличие маркеров возбудителя крымской 
геморрагической лихорадки (кгл) исследовано 
1037 проб органов мелких млекопитающих (мм) и 
птиц, лихорадки западного нила (лзн) – 1308 проб, 
геморрагической лихорадки с почечным синдромом 
(глпс) – 1600, туляремии – 1437, лептоспироза – 
1990 проб (табл. 2).

лабораторное исследование полевого материала 
на наличие маркеров вируса крымской-конго гемор-
рагической лихорадки (ккгл) (суспензии мозга и 
печени мелких млекопитающих и птиц) осуществля-
ли методом пцр с использованием наборов реаген-
тов «амплисенс® CCHFV-FL» для выявления рнк 
вируса ккгл (цнииэ, россия). индикацию рнк 
вируса западного нила (взн) выполняли с помо-
щью диагностической тест-системы «амплисенс® 
WNV-FL» (цнииэ, россия). для индикации орто-
хантавирусов использовали иммуноферментную 
тест-систему «хантагност» (предприятие по произ-
водству бактерийных и вирусных препаратов ипвэ 
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им. м.п. чумакова ран, россия) и «ом-скрин-глпс-
рв» – набор реагентов для выявления рнк хантави-
русов – возбудителей геморрагической лихорадки с 
почечным синдромом (пуумала, добрава, хантаан, 
сеул), позволяющий определить каждый из четырех 
видов рода Hantavirus (Puumala, Dobrava, Hantaan, 
Seoul) (цнииэ, россия). маркеры возбудителя ту-
ляремии определяли с использованием набора реа-
гентов «амплисенс® F. tularensis – FRT» (цнииэ, 
россия), диагностикума эритроцитарного туляре-
мийного иммуноглобулинового жидкого «рнга-тул-

иг-ставнипчи» и диагностикума эритроцитарного 
туляремийного антигенного жидкого «рнга-тул-ат-
ставнипчи» производства ставропольского проти-
вочумного института, диагностикума туляремийного 
цветного сухого производства иркутского нипчи 
и биологическим методом. для индикации возбу-
дителя лептоспироза использовали набор реагентов 
«амплисенс® Leptospira-FL» (цнииэ, россия), 
антитела к лептоспирам в капле сухой крови и сы-
воротке крови мм выявляли в реакции микроагглю-
тинации (рма): каждую сыворотку исследовали со 
всеми референтными штаммами, представляющими 
серогруппы патогенных лептоспир, циркулирующих 
в данной местности. при статистической обработке 
материала рассчитывали долю выявленных маркеров 
возбудителей природно-очаговых инфекций в каж-
дой выборке, 95 % доверительные интервалы (ди) 
для долей по методу уилсона.

результаты и обсуждение

одной из наиболее значимых природно-
очаговых инфекций на территории ставропольского 
края является кгл, активизация природного очага 
которой произошла в 1999 г. [7]. в течение послед-
них двадцати лет ежегодно на территории края реги-
стрируются больные этой особо опасной инфекцией, 
при эпизоотологическом обследовании выявляются 
маркеры вируса ккгл [8]. 

в результате проведенного в 2015–2019 гг. 
эпизоотологического мониторинга на территории 
ставропольского края установлено, что в природ-
ных биотопах доминирующее положение занимает 
малая лесная мышь Sylvaemus uralensis. общая доля 
в отловах этого вида достигает 38,1 %. в качестве 
видов содоминантов отмечены домовая мышь Mus 
musculus, общественная полевка Microtus socialis и 
обыкновенная полевка Microtus arvalis.

на наличие маркеров возбудителя кгл мето-
дом пцр исследовано 800 проб суспензий головного 
мозга и печени мелких млекопитающих и 237 проб 
птиц. рнк вируса ккгл обнаружена в одной про-
бе зайца-русака L. europaeus, в одной пробе южно-
го ежа E. roumanicus, в одной пробе обыкновенного 
скворца S. vulgaris и двух пробах грача C. frugilegus. 
положительные пробы выявлены в нефтекумском 
(три) и апанасенковском (две) районах, расположен-
ных в полупустынной ландшафтной зоне, где еже-
годно регистрируются больные кгл. 

в результате молекулярно-генетических иссле-
дований изолятов вируса ккгл установлено, что в 
популяции вируса на территории ставропольского 
края циркулируют рнк-изоляты, принадлежащие к 
генетическим линиям «европа-1» (99 % изолятов), 
«европа-3» (0,7 %) и «африка-3» (0,4 %). на фило-
генетических деревьях по участкам S-, M- и L-сегмен-
тов генома в пределах генетической линии «европа-1» 
рнк-изоляты вируса ккгл из ставропольского края 
относятся к подгруппам: Va – «ставрополь – ростов – 

Таблица 1 / Table 1

количество мелких млекопитающих,  
добытых на территории ставропольского края (2015–2019 гг.)
The number of small mammals caught in the Stavropol Territory 

(2015–2019) 

вид мелкого млекопитающего
Small mammal species

количество 
добытых 
особей
Number  
of caught 
specimens

доля  
от общего  
числа, %

Share in the 
total number, 

%

малая лесная мышь Sylvaemus uralensis
Small wood mouse Sylvaemus uralensis

821 38,1

домовая мышь Mus musculus
House mouse Mus musculus

422 19,6

полевая мышь Apodemus agrarius
Field mouse Apodemus agrarius

66 3,1

степная мышь Sylvaemus witherbyi
Steppe mouse Sylvaemus witherbyi

72 3,3

обыкновенная полевка Microtus arvalis
Common vole Microtus arvalis

219 10,2

общественная полевка Microtus socialis
Public vole Microtus socialis

286 13,3

водяная полевка Arvicola amphibius
Water vole Arvicola amphibius

47 2,2

кавказская бурозубка Sorex satunini
Caucasian shrew Sorex satunini

11 0,5

бурозубка волнухина Sorex volnuchini
Shrew Volnukhin Sorex volnuchini

37 1,7

малая белозубка Crocidura suaveolens
Small shrew Crocidura suaveolens

102 4,7

серая крыса Rattus norvegicus
Gray rat Rattus norvegicus

2 0,1

серый хомячок Cricetulus migratorius
Gray hamster Cricetulus migratorius

39 1,8

обыкновенный хомяк Cricetus cricetus
Common hamster Cricetus cricetus

1 0,05

Южный еж Erinaceus roumanicus
Southern hedgehog Erinaceus roumanicus

21 1,0

заяц-русак Lepus europaeus
Hare Lepus europaeus

3 0,1

лесная соня Dryomys nitedula
Forest dormouse Dryomys nitedula

3 0,1

мышь-малютка Micromys minutus
Little mouse Micromys minutus

4 0,2

Всего
Total

2156 100
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астрахань», Vb – «волгоград – ростов – ставрополь», 
Vc – «астрахань-2» (на филогенетическом дереве по 
фрагменту M-сегмента не выделяется) [9]. 

больные лзн за последние пять лет зарегистри-
рованы в 2018 г. (два завозных случая из астраханской 
области и республики калмыкия) и в 2019 г. (два 
местных случая заражения в георгиевском районе 
и два завозных случая из астраханской области и 
краснодарского края). 

известно, что основные переносчики вируса 
западного нила (взн) – орнитофильные комары, од-
нако в эпидемический процесс могут включаться ик-
содовые и аргасовые клещи. развитое на территории 
края скотоводство и другие благоприятные условия 
природного и антропогенного характера обусловли-
вают высокую численность клещей, преимагиналь-
ные фазы которых (личинки и нимфы) кормятся на 
птицах, мышевидных грызунах, насекомоядных, в 
связи с чем на любом этапе развития эти особи мо-
гут стать векторами для взн.

при исследовании 384 проб головного мозга 
птиц и 924 проб мелких млекопитающих методом 
пцр рнк вируса зн выявлена в 13 пробах, полу-
ченных от птиц. все положительные пробы обна-
ружены у птиц, добытых на территории районов 
полупустынной ландшафтной зоны. более 50 % со-
ставили пробы от сороки P. pica (левокумский рай-
он). рнк взн выявлена также у грача C. frugilegus 
(четыре пробы, нефтекумский район), чернолобого 
сорокопута Lanius minor (одна проба) и большого ба-
клана Phalacrocorax carbo (одна проба), добытых в 
апанасенковском районе. все пробы от мелких мле-
копитающих показали отрицательный результат. 

на основании результатов молекулярно-гене-
тического анализа изолятов вируса зн установлена 
их принадлежность к генотипу Ia [10]. по данным 
е.л. субботиной и в.б. локтева, это широко распро-
страненный генотип, обнаруживаемый на всех со-
седних территориях: в ростовской, волгоградской, 
саратовской областях, краснодарском крае, респуб-
лике калмыкия, а также в странах европы [11]. 

случаи заболевания глпс в ставропольском 
крае за анализируемый период выявлены в 2019 г.: 
три завозных случая – в кочубеевском районе (из 
республики татарстан) и один – в благодарненском 
районе (больной в течение месяца временно про-
живал в республиках татарстан и башкортостан). 
однако почти ежегодно маркеры возбудителя глпс 
выявляются у мышевидных грызунов (табл. 2).

исследование суспензий легких мышевидных 
грызунов на наличие маркеров возбудителя глпс 
иммунологическим и молекулярно-генетическим 
методами позволило установить, что основным 
природным резервуаром ортохантавирусов на тер-
ритории ставропольского края является обыкно-
венная полевка M. arvalis, доля положительных 
проб которой составила 56,3 %. рнк и антиген 
ортохантавирусов у M. arvalis выявлены в четырех 
районах степной зоны (ипатовском, кочубеевском, 

красногвардейском, труновском), а также в 
Шпаковском (лесостепная зона) и предгорном 
(предгорная зона) районах. кроме того, марке-
ры ортохантавирусов обнаружены у малой лесной 
мыши S. uralensis – три пробы в советском (степная 
зона), по одной – в предгорном и изобильненском 
районах; общественной полевки M. socialis – по две 
пробы в Шпаковском и изобильненском районах 
(лесостепная зона); домовой мыши M. musculus – 
по одной пробе в красногвардейском и предгорном 
районах; по одной пробе водяной полевки Arvicola 
amphibius (красногвардейский район), полевой 
мыши Apodemus agrarius (Шпаковский) и бурозубки 
волнухина Sorex volnuchini (ипатовский район). 

циркуляция возбудителя глпс установлена на 
территории восьми районов, расположенных в степ-
ной (пять), лесостепной (два) и предгорной (один) 
ландшафтных зонах (рисунок). 

специалистами ставропольского противочум-
ного института впервые установлена на территории 
ставропольского края циркуляция ортохантавируса 
тула, обладающего низким патогенным потенциа-
лом для человека [12]. 

пробы от мышевидных грызунов на наличие 
маркеров возбудителя лептоспироза в основном ис-
следовали в реакции микроагглютинации – 1909 
проб. антитела к возбудителю лептоспироза выяв-
лены в 48 пробах. полученные результаты показа-
ли, что основным природным резервуаром является 
малая лесная мышь S. uralensis – 21 (43,8 %) про-
ба. кроме того, положительные пробы получены от 
общественной полевки M. socialis (14,6 %), домовой 
мыши M. musculus (12,5 %), полевой мыши A. agrarius 
(10,4 %), обыкновенной полевки M. arvalis (8,3 %); 
по две пробы выявлено от лесной сони Dryomys 
nitedula и малой белозубки Crocidura suaveolens, 
по одной пробе – от серого хомячка Cricetulus 
migratorius, а также от южного ежа E. roumanicus и 
мелкого рогатого скота. методом пцр исследовали 
80 проб, 16S ррнк возбудителя лептоспироза обна-
ружена в одной пробе мыши домовой M. musculus, 
отловленной в Шпаковском районе. 

маркеры возбудителя лептоспироза выявлены 
в 15 районах края, расположенных во всех ланд-
шафтных зонах: в полупустынной зоне – 4 пробы в 
3 районах, в степной зоне – 27 проб в 7 районах, в 
лесостепной зоне – 13 проб в 4 районах, в предгор-
ной зоне – 6 проб в 1 районе (рисунок).

природный очаг туляремии в ставропольском 
крае имеет сложную биоценотическую структуру и 
находится на территории четырех ландшафтно-геогра-
фических зон. ландшафтно-экологические особенно-
сти территории обеспечивают разнообразие животно-
го мира. это относится к грызунам и насекомоядным, 
большинство из которых имеют значение в сохране-
нии и трансмиссии как возбудителя туляремии, так и 
ряда других инфекционных заболеваний [13]. 

в 2015–2019 гг. эпизоотологический мониторинг 
туляремии проводился на всей территории края в пол-
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ном объеме. лабораторными методами исследовано 
1437 проб, в том числе от мелких млекопитающих – 
1265 проб, погадок – 172 пробы. антиген возбудите-
ля туляремии в рнат выявлен в двух пробах погадок 
(андроповский район), в рнга – в двух пробах пога-
док домового сыча Athene noctua, двух пробах органов 
малой лесной мыши S. uralensis (Шпаковский район), 
одной пробе южного ежа E. roumanicus (курский 
район) и одной пробе зайца-русака L. europaeus 
(апанасенковский район). антитела к возбудителю 
туляремии обнаружены в 108 пробах мелких млеко-
питающих, в том числе: в 43 (35,0 %) пробах от малой 
лесной мыши S. uralensis, 19 – общественной полев-
ки M. socialis, 17 – домовой мыши M. musculus, 14 – 
малой белозубки C. suaveolens, 9 – серого хомячка 
C. migratorius, 3 – обыкновенной полевки M. arvalis, 
3 – кавказской бурозубки Sorex satunini. полученные 
данные свидетельствуют, что основным природным 
резервуаром возбудителя туляремии является малая 
лесная мышь S. uralensis. 

в 2017 г. в ставропольском крае выявлено 
49 случаев заболевания туляремией людей, квали-
фицированных как вспышка туляремии и преимуще-
ственно связанных с охотой на зайцев и пребыванием 
заболевших лиц в сельской местности на эндемич-
ной территории (43 случая из 49). вспышке туля-
ремии предшествовала очень высокая (в сравнении 
со средними многолетними данными) численность 
мелких мышевидных грызунов в петровском райо-

не, выявленная при эпизоотологическом мониторин-
ге осенью 2016 г. и давшая основание к неблагопри-
ятному прогнозу по туляремии на осенне-зимний 
период 2016–2017 гг. случаи заболевания регистри-
ровались в 8 административных образованиях края, 
максимальное количество случаев заболевания туля-
ремией выявлено в петровском и ипатовском райо-
нах – 16 и 17 случаев соответственно [14]. 

в 2017 г., помимо положительных находок серо-
логическими методами, биологическим методом при 
исследовании 173 проб органов мышевидных грызу-
нов возбудитель туляремии выделен от общественной 
полевки M. socialis (три пробы в петровском райо-
не), малой белозубки C. suaveolens (по одной пробе в 
петровском и ипатовском районах) и полевой мыши 
A. agrarius (одна проба в Шпаковском районе). 

выполненное MLVA-25-типирование 20 штам-
мов Francisella tularensis, выделенных в феврале – 
апреле 2017 г. из источников водоснабжения, от гры-
зунов и из проб сена в петровском, ипатовском и 
Шпаковском районах, показало, что исследованные 
штаммы принадлежали к генетическим группам B.I, 
B.III и B.VI [12]. 

в целом в изучаемый период (2015–2019 гг.) 
маркеры возбудителя туляремии выявлены в 17 ад-
министративных районах (из 26), расположенных 
во всех ландшафтно-географических зонах: полу-
пустынная зона – 3, степная – 10, лесостепная – 3, 
предгорная – 1 (рисунок). 

выявление маркеров возбудителей природно-очаговых инфекций у позвоночных на территории ставропольского края (2015–
2019 гг.)

Identification of markers of natural-focal infection pathogens in vertebrates in the Stavropol Territory (2015–2019)
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подведем итоги. полученные нами данные по-
зволяют сделать вывод о том, что на территории 
ставропольского края циркулируют возбудители 
природно-очаговых инфекций вирусной (крымская 
геморрагическая лихорадка, лихорадка западного 
нила, геморрагическая лихорадка с почечным син-
дромом) и бактериальной (туляремия, лептоспироз) 
этиологии. показано, что важную роль в сохранении 
природных очагов зоонозов играют позвоночные 
животные. 

маркеры возбудителя кгл выявлены у млеко-
питающих и птиц, являющихся прокормителями 
основного резервуара и переносчика вируса ккгл – 
клеща Hyalomma marginatum, в районах, располо-
женных в полупустынной зоне.

основным резервуаром сохранения взн явля-
ются птицы, обитающие в районах полупустынной 
зоны. 

основной природный резервуар ортохантави-
русов на территории ставропольского края – обык-
новенная полевка M. аrvalis, положительные пробы 
которой составили 56,3 %. маркеры ортохантавиру-
сов выявлены во всех ландшафтно-географических 
зонах края.

также во всех ландшафтно-географических 
зонах края установлена циркуляция возбудителей 
лептоспироза и туляремии. большая часть маркеров 
возбудителя туляремии и лептоспироза выявлена в 
районах степной и лесостепной зоны (76,5 и 73,3 % 
соответственно), наибольшую эпизоотическую зна-
чимость представляет малая лесная мышь S. ura-
lensis, от которой получено 43,8 % положительных 
проб на наличие маркеров лептоспироза и 36,9 % – 
маркеров туляремии.

таким образом, проведенные нами исследо-
вания позволили определить основные резервуа-
ры возбудителей природно-очаговых инфекций на 
территории ставропольского края на современном 
этапе: кгл, лзн, глпс, туляремии и лептоспиро-
за. выявление маркеров возбудителей указанных 
инфекционных болезней у позвоночных животных, 
уровень численности их носителей в сочетании с 
оптимальными условиями существования для всех 
сочленов паразитарных систем свидетельствуют 
об активности их природных очагов, обладающих 
определенным эпидпотенциалом. в связи с этим не-
обходимо обеспечить проведение ежегодного ком-
плексного эпизоотологического и энтомологическо-
го мониторинга территории края, определив ста-
ционарные точки наблюдения. особый контроль за 
территорией требуется в периоды сезонной активно-
сти носителей и переносчиков зоонозных инфекций. 
кроме того, особого внимания требует организация 
информационно-разъяснительной работы среди на-
селения по вопросам эпидемиологии и профилакти-
ки природно-очаговых зоонозных инфекций.

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