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Вследствие аномального характера погод-
ных условий 2013–2014 гг. паразитарные системы 
природных очагов чумы Кавказа, Предкавказья, 
Северного Прикаспия, Забайкалья продолжа-
ют оставаться в состоянии депрессии. Эпизоотии 
чумы выявлены в энзоотичных регионах Алтая 
(Республика Алтай, Республика Тыва) и на террито-

рии Прикаспийской низменности в Северо-Западном 
Прикаспии (Астраханская область, Республика 
Калмыкия, Республика Дагестан). Наиболее слож-
ная эпидемиологическая обстановка сложилась на 
территории Горно-Алтайского высокогорного при-
родного очага, где впервые (начиная с 1961 г.) за-
регистрирован случай заболевания человека [1]. 
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Культуры чумного микроба (128 штаммов) выделены 
в Горно-Алтайском высокогорном (31), Тувинском 
горном (44) и Прикаспийском песчаном (53) при-
родных очагах. Общая площадь выявленных эпизоо-
тических участков составила 3890,2 кв.км. От носи-
телей и переносчиков возбудителя чумы выделено 
127 штаммов. Один штамм возбудителя выделен 
от человека. Из 127 штаммов 24 (18,9 %) изолиро-
ваны от 7 видов грызунов и 1 вида зайцеобразных, 
97 (76,4 %) выделены от блох и 6 (4,7 %) – от дру-
гих переносчиков. Из 24 штаммов 9 (37,6 %) полу-
чены от полуденной, 4 (16,6 %) – от гребенщиковой 
песчанок, 4 (16,6 %) – от длиннохвостого суслика, 
2 (8,3 %) – от домовой мыши, 2 (8,3 %) – от мон-
гольской пищухи, 1 (4,2 %) – от алтайского сурка, 1 
(4,2 %) – от малого тушканчика, 1 (4,2 %) – от обще-
ственной полевки. Среди 16 зараженных видов блох 
штаммы (97) распределились следующим образом: 
Citellophilus tesquorum – 27 (27,8 %), Nosopsyllus 
laevi ceps – 17 (17,5 %), Rhadinopsylla dahurica – 10 
(10,3 %), Nosopsyllus mokrzeckyi – 8 (8,3 %), Para-
doxo psyllus scorodumovi – 5 (5,2 %), Xenopsylla сon for-
mis – 5 (5,2 %), Paramonopsyllus scalonae – 4 (4,1 %), 
Neopsyllа mana – 3 (3,1 %), Frontopsylla hetera – 3 
(3,1 %), Сtenophyllus hirticrus – 3 (3,1 %), Nosopsyllus 
consimilis – 3 (3,1 %), Paradoxopsyllus каlabukhovi – 
2 (2,1 %), Аmphipsylla primaris рrima ris – 1 (1,0 %), 
Amphalius runatus – 1 (1,0 %), Fronto psylla elatoides – 
1 (1,0 %), Oropsylla alaskensis – 1 (1,0 %), от блох без 
определения видовой принадлежности – 3 (3,1 %). 
Из 6 культур, выделенных от прочих переносчиков, 
1 – от гамазовых клещей, 1 – от вшей грызунов (без 
определения вида) и 4 – от нимф и личинок иксодо-
вого клеща Dermacentor nuttalli.

Последний случай заражения чумой в России 
имел место в 1979 г. (п. Артезиан, Республика Калмы-
кия) на фоне резкой активизации Прикаспийского 
песчаного природного очага чумы после 25-лет не-
го межэпизоотического периода (с 1954 г.). В 2014 г. 
вследствие оперативного и адекватного реагирования 
(специфическая и неспецифическая профилактика) на 
рост эпидемической опасности Прикаспийского пес-
чаного очага было обеспечено эпидемиологическое 
благополучие по чуме. При этом эпизоотологический 
прогноз на его активизацию в весенний и осенний се-
зоны 2014 г. [3] послужил основой для своевременно-
го планирования всего комплекса профилактических 
(противоэпидемических) мероприятий.

В 2014 г. значительно возросла потенциаль-
ная эпидемическая опасность территории Горно-
Алтайского высокогорного природного очага, где 
зарегистрировано вовлечение в эпизоотический про-
цесс промыслового вида – серого сурка и подтверж-
дена высокая вероятность широкого распростране-
ния основного подвида чумного микроба – Yersinia 
pestis ssp. pestis [1]. Вплоть до 2012 г. здесь регистри-
ровали штаммы только неосновного подвида чумно-
го микроба Y. pestis ssp. altaica, которые обладают из-
бирательной вирулентностью для лабораторных жи-

вотных и носителей возбудителя, и не служили при-
чиной заражения человека. В связи с регистрацией 
в 2012–2014 гг. в данном очаге высоковирулентных 
штаммов необходимо пересмотреть дифференциа-
цию его территории по степени потенциальной эпи-
демической опасности с учетом ареалов основного 
и неосновного подвидов чумного микроба и внести 
коррективы в тактику эпизоотологического обсле-
дования участков, где зарегистрирована циркуляция 
высоковирулентных штаммов Y. pestis ssp. pestis. 

Сохранение напряженной эпидемиологиче-
ской обстановки также отмечено на территории 
Борошайского участка очаговости Тувинского гор-
ного природного очага, где в 2012 г. выделены куль-
туры чумы от трупа монгольского сурка и его экто-
паразитов (ур. Боро-Шай). Коренное население ре-
спублик Алтай и Тыва, несмотря на активную работу 
природоохранных служб, отлавливает сурков (серого 
и монгольского) в границах стойких эпизоотических 
участков, что создает постоянную угрозу возникно-
вения здесь эпидемических осложнений.  

В энзоотичных по чуме регионах Кавказа, как 
и на Алтае, зарегистрирована циркуляция штаммов 
как основного – Y. pestis ssp. pestis (Центрально-Кав-
казский высокогорный), так и неосновного – Y. pestis 
ssp. caucasica (Восточно-Кавказский высокогорный) 
подвидов чумного микроба. В Центрально-Кав-
каз ском высокогорном природном очаге в районах 
Приэльбрусья значительно возросла интенсивность 
контактов постоянного и временного населения с 
природно-оча го вы ми комплексами (рост рекреаци-
онной нагрузки, миграционной активности времен-
ного населения). На территории Терско-Сунженского 
низкогорного природного очага чумы подтверждена 
циркуляция штаммов основного (1970–1971 гг.) и 
неосновного (1978 г.) подвидов чумного микроба. 
Случаев заражения человека чумой с участием штам-
мов Y. pestis ssp. caucasica на территории Российской 
Федерации не отмечено. Однако в Закавказском вы-
сокогорном очаге полевочьего типа (Армения), где 
также циркулируют штаммы Y. pestis ssp. caucasica, 
случаи бубонной чумы имели место в 1958, 1969 и 
1975 гг. [2]. Так, в Гюмринском (Ленинаканском) 
мезооочаге в 1958 г. этот возбудитель был выделен 
от человека (штамм № 835). Учитывая возможность 
заражения человека возбудителем кавказского под-
вида, необходимо также повысить эффективность 
эпидемиологического надзора в границах его ареа-
ла (Восточно-Кавказский высокогорный, Терско-
Сунженский низкогорный природные очаги). Кроме 
того, данные о пространственном распределении 
различных по эпидемиологической значимости 
штаммов Y. pestis ssp. pestis, Y. pestis ssp. caucasica и 
Y. pestis ssp. altaica могут использоваться при диффе-
ренциации очаговых территорий по степени потен-
циальной эпидемической опасности.

В связи с сохранением напряженной эпидемио-
логической обстановки в Горно-Алтайском высоко-
горном, Тувинском горном и Прикаспийском песча-
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ном природных очагах чумы необходимо оперативно 
оценивать реальную современную эпидемиологиче-
скую опасность всего спектра фоновых видов грызу-
нов, в первую очередь промысловых (сурки, суслики) 
и синантропных, повышать эффективность эпиде-
миологического надзора за контингентами высокого 
риска заражения. Ниже представлены эпизоотологи-
ческие особенности состояния паразитарных систем 
11 природных очагов чумы Российской Федерации в 
2014 г. и прогноз на 2015 г.

Горно-Алтайский высокогорный очаг. В 2014 г. 
локальные эпизоотии зарегистрированы в Кош-
Агачском районе Республики Алтай на площади 
424,2 кв.км. Зараженные чумой животные выявле-
ны на территории Уландрыкского и Тархатинского 
мезоочагов. Выделен 31 штамм возбудителя чумы, 
в том числе 29 алтайского подвида Y. pestis ssp. al-
taica (2 – от монгольской пищухи, 18 – от блох, со-
бранных с этих зверьков, 8 – от блох из входов их 
нор, 1 – от блох с даурской пищухи) и 2 основного 
подвида Y. pestis ssp. pestis (1 – от больного челове-
ка, 1 – от серого сурка). Получены 18 положитель-
ных серологических результатов (от плоскочереп-
ной полевки – 6, от монгольской пищухи – 10, от 
длиннохвостого суслика – 2). В 9 пробах погадок 
хищных птиц обнаружен капсульный антиген чум-
ного микроба. Выявлены два новых эпизоотических 
участка – Междуречье Чаган-Бургазы-Тархата и Низ 
Чаган-Узуна. В костных останках сурка, собранных 
в долине р. Бар-Бургазы, методом ПЦР обнаружена 
ДНК чумного микроба основного подвида. 

В сентябре 2014 г. впервые за время наблюдений 
(с 1961 г.) в Кош-Агачском районе Республики Алтай 
зарегистрировано заболевание человека чумой (бу-
бонная форма). Заражение произошло при разделке 
тушки алтайского (серого) сурка, добытого в верхо-
вье р. Сербисту. Из 7 исследованных серых сурков из 
этого урочища от одного получена культура основ-
ного подвида Y. pestis ssp. pestis, второй послужил 
источником заражения человека (также возбудите-
лем основного подвида). Последнее свидетельству-
ет о том, что в высокогорных ландшафтах штаммы 
основного подвида Y. pestis ssp. pestis циркулируют 
преимущественно на участках, заселенных серым 
сурком. В 2014 г. численность монгольской пищухи 
в среднем по очагу составила весной 6,7 жилых нор 
на 1 га, осенью – 8,7 (среднемноголетние значения 
4,9 и 6,8 соответственно). Численность даурской 
пищухи весной была равна 0,8 жилых нор на 1 га, 
осенью – 1,2 (многолетние показатели 0,7 и 1,5 со-
ответственно). Плотность нор алтайского сурка на 
Уландрыкском участке очаговости составила весной 
0,3 жилых бутанов на 1 га, летом – 0,6, осенью – 0,8; 
на Тархатинском участке очаговости – 0,3 жилых 
бутанов на 1 га. Наибольшая численность (0,9 жи-
лых бутанов на 1 га) зарегистрирована в верховьях 
р. Бугузун. Численность длиннохвостого суслика 
осенью в среднем равнялась 4,9 особи на 1 га, что 
выше прошлогоднего (3,5), но ниже среднемного-

летних (5,5 особи на 1 га) значений. Показатель чис-
ленности плоскочерепной полевки весной достигал 
9,0 % попадания в орудия лова, осенью – 30,2 %. 
На стоянках животноводов численность плоскоче-
репной полевки составляла весной 2,6 %, осенью – 
3,8 %; домовой мыши – 1,0 %. В населенных пунктах 
в отловах доминировала домовая мышь (до 4,8 %). 

Численность блох монгольской пищухи по срав-
нению с предыдущим годом значительно возросла. 
Весной средний по очагу индекс обилия составил 
12,7, осенью – 10,7 (2013 г. – 8,5 и 6,2 соответствен-
но). Запас блох монгольской пищухи в весенний пе-
риод равен 360 экз. на 1 га, в осенний – 544 (2013 г. – 
235 и 406). Возросли индексы обилия блох на вто-
ростепенных носителях. Средний за год показатель 
на даурской пищухе составил 10,8 (2013 г. – 6,4), на 
длиннохвостом суслике – 1,8 (0,9) на плоскочереп-
ной полевке – 1,3 (1,0). 

В 2015 г. прогнозируется развитие локальных 
эпизоотий чумы на территории Кош-Агачского райо-
на Республики Алтай в границах Уландрыкского, 
Тархатинского и Курайского участков очаговости. 
Сохраняется вероятность выявления новых участков 
циркуляции возбудителя чумы основного подвида в 
поселениях алтайского сурка и длиннохвостого сус-
лика. Показатели численности монгольской пищухи 
и обилия ее блох существенно не изменятся. В связи 
с подтверждением широкого распространения высо-
ковирулентных штаммов основного подвида чумно-
го микроба Y. pestis ssp. pestis по территории очага 
его потенциальная эпидемическая опасность резко 
возросла. Необходимо провести дифференциацию 
очаговой территории по степени потенциальной эпи-
демической опасности, разработать регламент эпи-
зоотологического обследования, повысить противоэ-
пидемическую готовность медицинских учреждений 
на участках повышенного риска заражения.

Прикаспийский песчаный очаг. В 2014 г. от-
мечен взрывной характер обострения эпизоото-
логической обстановки в центральной примор-
ской части очага. Эпизоотии выявлены на терри-
тории Лиманского района Астраханской области, 
Лаганского и Черноземельского районов Республики 
Калмыкия, Тарумовского района Республики 
Дагестан (рис. 1). Общая площадь эпизоотии соста-
вила 2300 кв.км. Выделено 53 штамма Y. pestis: 17 
культур было изолировано от грызунов (9 – от полу-
денной и 4 – от гребенщиковой песчанок, 2 – от до-
мовой мыши, по одному – от общественной полевки 
и малого тушканчика), 36 культур получено от их 
блох (17 – от N. laeviceps, 5 – от X. conformis, 8 – 
от N. mokrzeckyi, 3 – от N. consimilis и 3 штамма от 
блох без определения вида). Методами ПЦР и ИФА 
подтверждена циркуляция Y. pestis в центральной и 
южной частях очага.

Активизация очага в 2014 г. произошла на фоне 
высокой численности носителей и переносчиков 
чумы. Весной общая численность перезимовавших 
популяций грызунов составила 31,1 особи на 1 га. 
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Плотность основных носителей – малых песчанок – 
равнялась 9,4 особи на 1 га, что в 2,4 раза больше 
средней многолетней (3,9). К осени, после жаркого 
лета, плотность малых песчанок снизилась до 3,7 
особи на 1 га, что меньше многолетней величины 
(5,2). В Кумо-Манычском междуречье плотность пес-
чанок превышала многолетние показатели для этого 
участка очага и составляла весной 3,9, осенью – 7,4 
особи на 1 га. В Терско-Кумском междуречье плот-
ность песчанок составляла весной 0,9, осенью – 0,8 
особи на 1 га. Фоновым и самым многочисленным 
видом повсеместно является общественная полевка, 
средняя численность которой весной достигала 17,7 
особи на 1 га, осенью – 9,7. Сохраняется тенденция 
снижения численности малого суслика – 1,2 особи на 
1 га, что втрое ниже нормы (3,0). В Волго-Кумском 
междуречье численность мышевидных грызунов 
весной равнялась 7,0, летом – 4,2, осенью – 4,3 % по-
падания в орудия лова. В Кумо-Манычском между-
речье численность мышевидных грызунов достигала 
весной 13,6, осенью – 4,6 %. Показатели численно-
сти мышевидных грызунов в Терско-Кумском меж-
дуречье не превышали 1,5 %. В населенных пунктах 

средние показатели численности домовой мыши 
были не выше 3,3 % весной и 4,0 осенью, что в 1,5 
раза ниже многолетних значений. Заселенность объ-
ектов варьировала от 20 до 30 %. 

Индексы обилия блох в шерсти грызунов на тер-
ритории Волго-Кумского междуречья значительно 
превысили многолетние показатели и составляли: на 
полуденной песчанке – 1,3; на гребенщиковой пес-
чанке – 5,0; на сером хомячке – 4,4; на общественной 
полевке – 2,3; на домовой мыши – 0,4. Запас блох 
песчанок на 1 га достигал весной 350, осенью – 120 
экземпляров. В Терско-Кумском и Кумо-Манычском 
междуречьях отмечены низкие показатели обилия 
блох на 1 га. В Кумо-Манычском междуречье при 
обследовании 9 поселков на площади 9,8 тыс. кв.м 
в домах обнаружены блохи 3 видов: Pulex irritans, 
Ctenocephalides canis и N. mokr zeс kyi. 

В весенний период 2015 г. прогнозируется 
спад эпизоотической активности очага на фоне низ-
кой численности носителей и переносчиков чумы. 
Развитие локальных эпизоотий ожидается на тер-
ритории Лиманского района Астраханской области, 
Лаганского и Черноземельского районов Республики 

Рис. 1. Особенности пространственного 
распределения эпизоотических участков 
на территории Прикаспийского песчано-
го природного очага: 
1 – участки выделения культур чумного ми-
кроба в 2013–2014 гг.; 2 – участки обнаруже-
ния маркеров возбудителя чумы молекулярно-
генетическими методами
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Калмыкия, Тарумовского района Республики 
Дагестан и Курского района Ставропольского края. 
В связи с высокой вероятностью расширения границ 
эпизоотии в западном направлении (Черноземельский 
район Республики Калмыкия, Курский район 
Ставропольского края) необходимо значительно уси-
лить эпидемиологический надзор за этими террито-
риями в весенний период 2015 г.

Тувинский горный очаг. В 2014 г. эпизоотии за-
регистрированы на территории Монгун-Тайгин ско го 
кожууна и Овюрского кожууна Республики Тыва на 
площади 1166 кв.км (2013 г. – 1109 кв.км). Выделено 
44 штамма Y. pestis (2013 г. – 38), в том числе от длин-
нохвостого суслика – 4; блох видов: C. tesquorum – 27, 
N. mana – 3, F. hetera – 2, F. ela toi des – 1, O. alasken-
sis – 1; от гамазовых клещей с длиннохвостого сус-
лика – 1, от вшей c длиннохвостого суслика – 1, от 
личинок клеща D. nuttalli – 3, от нимфы D. nuttalli 
из входа нор длиннохвостого суслика – 1. Получено 
115 положительных результатов иммунологических 
исследований, в том числе: от длиннохвостого сус-
лика – 109, от трупа длиннохвостого суслика – 1, от 
даурской пищухи – 3, от плоскочерепной полевки – 
1, от каменки плясуньи – 1. Эпизоотические проявле-
ния зарегистрированы на Каргинском, Борошайском, 
Толайлыгском, Барлыкском, Кара-Бельдырском, 
Саглинском и Чозовском участках. 

Численность длиннохвостого суслика в 2014 г. 
в очаге возросла до 4,7 особи на 1 га (2013 г. – 4,1). 
Средняя плотность нор тарбагана по очагу составила 
1,3 жилых бутанов на 1 га (2013 г. – 1,5). На большей 
части очага сохраняется глубокая депрессия числен-
ности монгольской пищухи. В Монгун-Тайгинском 
мезоочаге она снизилась до 1,5 жилых колоний на 
1 га (2013 г. – 3,3). Показатель численности даурской 
пищухи остался на уровне предыдущего года – 0,9 
жилых колоний на 1 га; плоскочерепной полевки со-
ставил 1,5 % попадания в орудия лова. На чабанских 
стоянках в Монгун-Тайгинском мезоочаге в летний 
период численность грызунов (в основном плоско-
черепной полевки) снизилась до 6,2 % (2013 г. – 
16,6 %). Средний показатель численности тарбагана 
составил 1,5 жилых бутанов на 1 га. Особенно на-
пряженная эпидемиологическая обстановка сохраня-
ется на Борошайском участке, где в 2012 г. выделены 
культуры чумы от трупа тарбагана и его эктопарази-
тов (ур. Боро-Шай).

В Монгун-Тайгинском мезоочаге обилие блох 
на длиннохвостом суслике составило 3,4 (2013 г. – 
3,7), во входах нор – 0,16 (0,24); в гнездах – 75,0 
(38,7). В целом по очагу индекс обилия блох на длин-
нохвостом суслике снизился до 3,3 (2013 г. – 3,6). 
Зарегистрирован рост плотности населения вшей 
в шерсти длиннохвостого суслика, индекс обилия 
составил 3,6 (2013 г. – 0,7), а также гамазовых кле-
щей, их индекс обилия возрос до 0,1 (2013 г. – 0,05). 
Отмечена тенденция роста численности иксодовых 
клещей D. nuttalli – индекс обилия личинок и нимф 
на длиннохвостом суслике равен 13,1 (2013 г. – 12,2). 

На второстепенных носителях индексы обилия экто-
паразитов остаются на низком уровне. В населенных 
пунктах блох не обнаружено.

В 2015 г. прогнозируется сохранение высокой 
эпизоотической активности мезоочагов чумы на 
территории Монгун-Тайгинского и Овюрского ко-
жуунов Республики Тыва. Показатели численности 
длиннохвостого суслика и его блох существенно не 
изменятся. В связи с высокой вероятностью развития 
эпизоотий чумы в смежных поселениях монгольских 
сурков и длиннохвостого суслика на территории 
Овюрского кожууна (Борошайский участок) необ-
ходимо значительно усилить здесь эпидемиологиче-
ский надзор в 2015 г.

Центрально-Кавказский высокогорный при-
родный очаг. В 2014 г. возбудитель чумы не вы-
делен. Методом ПЦР подтверждена циркуляция 
Y. pes tis на территориях Верхне-Кубанского, Кубано-
Малкинского, Малко-Баксанского ландшафтно-
эпизоотологических районов (ЛЭР) очага (получено 
33 положительных результата).

Средняя численность горного суслика в целом 
по очагу составила 22,5 особи на 1 га, что практи-
чески соответствует уровню прошлого года (22,0). 
В различных ЛЭР показатели численности состав-
ляли: в Верхне-Кубанском – 25,5; Кубано-Малкин-
ском – 19,5; Малко-Баксанском – 25,0; Баксано-
Черекском – 20,0 особей на 1 га. Отмечена тенден-
ция восстановления поселений горного суслика 
в окрестностях кошар частного пользования. На 
ксерофитных участках горной степи численность 
зверьков не превышала 12–15 особей на 1 га. Блоха 
C. tesquorum, являющаяся основным переносчиком 
в очаге, доминировала во всех высотных поясах и 
составляла в горной степи 79,6 %, в субальпике – 
89,9 и зоне альпийских лугов – 83,2 %. Численность 
этого вида в 2014 г. на различных участках очага 
оказалась ниже аналогичных показателей 2013 г. На 
территории Верхне-Кубанского ЛЭР индексы оби-
лия блох составляли в горной степи 4,2 – на сусли-
ках, 5,0 – в гнездах зверьков и 0,5 – во входах нор; 
в зоне субальпийских лугов – 9,4 и 1,4 и на аль-
пийских лугах – 2,4 и 1,7 на зверьках и их гнездах 
соответственно. Состояние популяций основного 
переносчика перед залеганием в спячку не предпо-
лагает роста численности в 2015 г. Средний показа-
тель численности мышевидных грызунов составил 
7,6 % попадания в орудия лова (2013 г. – 7,0 %). 
Численность обыкновенной полевки равнялась в 
среднем 8,0 %. В луговых стациях, где обитает гор-
ный суслик, численность лесной и домовой мышей 
возросла до 2,0 % (2013 г. – 1 %). В населенных 
пунктах численность мышевидных грызунов коле-
балась в пределах 5–15 % попадания в орудия лова. 
Отмечено обитание серой крысы в различных типах 
объектов на территории н.п. Тырныауз и Былым. 

В 2015 г. показатели численности горного сус-
лика сохранятся на уровне среднемноголетних значе-
ний. Индексы обилия блох существенно не изменят-
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ся. Сохраняется вероятность обнаружения единично 
зараженных чумой животных.

Терско-Сунженский низкогорный природный 
очаг. С 2001 г. зараженных животных в очаге не 
выявлено. На территории Терского и Сунженского 
хребтов малый суслик встречается спорадически. 
Общая площадь поселений носителя не превышает 
3 тыс. га. Средняя плотность зверьков составляет 
0,1 особи на 1 га. Средний процент попадания мы-
шевидных грызунов в природных биотопах достигал 
весной и осенью 5,9 % (2013 г. – 12,6 %, среднемно-
голетнее значение – 3,7 %). Индексы обилия блох на 
мелких мышевидных грызунах не превышали 1,0, в 
том числе на лесных мышах – 0,5, на домовых мы-
шах – 0,4. В 2015 г. эпизоотических проявлений на 
территории очага не ожидается. Сохранится депрес-
сия численности малого суслика. Численность мы-
шевидных грызунов весной составит 3–4 % попада-
ния в орудия лова.

Дагестанский равнинно-предгорный природ-
ный очаг. С 2004 г. зараженных животных на терри-
тории очага не зарегистрировано. В равнинной зоне 
средние показатели численности малого суслика воз-
росли до 4,3 особи на 1 га (2013 г. – 3,7; среднемно-
голетний показатель – 0,8). На севере Аграханского 
полуострова выявлено новое поселение малого сус-
лика площадью свыше 1 тыс. га и плотностью зверь-
ков более 15 особей на 1 га. В предгорной части 
средняя плотность малого суслика не превышала 2,7 
особи на 1 га (2013 г – 2,8; среднемноголетнее зна-
чение – 6,8). Показатель средней численности гре-
бенщиковой песчанки весной достигал 5,0 особей 
на 1 га (весна 2013 г. – 4,6; среднемноголетнее значе-
ние – 6,4). Фоновая численность песчанок от весны 
к осени уменьшилась до 2,9 особи на 1 га (2013 г. – 
5,0; среднемноголетнее значение – 7,6). Показатель 
численности мышевидных грызунов весной в пред-
горной зоне достигал 2,7 % попадания в орудия лова 
(2013 г. – 1,2; среднемноголетнее значение – 3,4); в 
равнинной зоне не превышал 2,0 % (2013 г. – 0,9; 
среднемноголетний показатель – 2,1). Осенью чис-
ленность мышевидных грызунов в предгорной зоне 
снизилась до 6,9 % (2013 г. – 11,3; среднемноголет-
нее значение – 10,3 %); в равнинной зоне возросла до 
13,9 % (2013 г. – 4,5 и 8,3 %). Отмечено сохранение 
низкой численности блох грызунов на территории 
очага. В равнинной части запас эктопаразитов малого 
суслика весной не превышал 10 экз. на 1 га (2013 г. – 
61; среднемноголетний показа тель – 18); летом вы-
рос до 52 экз. (среднемноголетняя норма – 28). В 
предгорной зоне весенний запас снизился до 91 экз. 
на 1 га (2013 г. – 120; среднемноголетнее значение – 
156); летом он достиг 116 экз. на 1 га (2013 г. – 165 и 
55). Запас блох гребенщиковой песчанки весной не 
превышал 7,0 экз. на 1 га (2013 г. – 5,0; среднемно-
голетнее значение – 23,5); осенью составил 7,8 экз. 
(2013 г. – 4,0; среднемноголетнее значение – 17,0). 

В 2015 г. прогнозируется сохранение тенденции 
роста численности и площади поселений малого 

суслика в равнинной части очага. Возможны наход-
ки единичных зараженных животных на локальных 
участках в совместных поселениях малого суслика и 
гребенщиковой песчанки.

Прикаспийский Северо-Западный степной 
очаг. В 2014 г. эпизоотий чумы на территории очага 
не зарегистрировано. Популяции малого суслика и 
его специфических эктопаразитов продолжают оста-
ваться в состоянии глубокой депрессии. В 2014 г. 
выход сусликов на поверхность почвы отмечен в ян-
варе, а массовое пробуждение произошло в первой 
декаде февраля, что значительно раньше обычных 
сроков. Средний показатель численности суслика по 
очагу составил около 4 особей на 1 га (2013 г. – 5,7; 
среднемноголетнее значение – 9,6). На севере, юге и 
восточных склонах Ергенинской возвышенности по-
казатели численности зверьков достигали 3 особей на 
1 га, на западных склонах поселений сусликов не вы-
явлено. На Черных землях показатели численности 
сусликов снизились до 2,8 особи на 1 га. В северной 
части очага, в том числе на территориях Сарпинской 
низменности и лощины Даван, в окрестностях стоя-
нок животноводов численность сусликов достигает 
11 особей на 1 га.

В природных биотопах фоновые показатели 
численности мышевидных грызунов составляли 
весной 3–8, осенью – 5–10 % попадания в орудия 
лова. В северной части очага на отдельных участ-
ках численность мышевидных грызунов достигала 
34,3–48,2 %. Во многих биотопах, наряду с домовой 
мышью, в качестве субдоминанта отмечена обще-
ственная полевка. На Черных землях индекс доми-
нирования общественной полевки достигал 40 %. 
Численность домовой мыши в населенных пунктах 
не превышала весной 3,3, осенью – 4,4 % попадания 
в орудия лова. Заселенность жилых домов мышевид-
ными грызунами равнялась 14–47 %. Численность 
блох малого суслика на Ергенях достигала 380, в 
Низменно-солонцеватых степях – 197, на Черных 
землях – 267 экз. на 1 га, что выше прошлогоднего 
уровня, но существенно ниже среднемноголетнего. 
Индексы обилия блох на мышевидных грызунах по-
всеместно низкие. В населенных пунктах блох не за-
регистрировано. 

В 2015 г. в очаге сохранится низкий уровень чис-
ленности носителей и переносчиков чумы. Развитие 
эпизоотий чумы в очаге маловероятно. 

Волго-Уральский степной очаг. Последние на-
ходки зараженных животных в западной (россий-
ской) части очага отмечены в 1975 г., на территории 
Казахстана – в 2001 г. В границах Астраханской и 
Волгоградской областей сохраняется глубокая де-
прессия численности малого суслика. Средний пока-
затель плотности суслика составляет здесь 2,4 особи 
на 1 га, что значительно ниже среднемноголетнего 
значения – 8,8.

Средняя численность мышевидных грызунов 
в природных биотопах весной возросла до 10,7 % 
(2013 г. –7,9), осенью – до 12,7 (2013 г. – 9,6) попада-
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ния в орудия лова. В населенных пунктах численность 
мышевидных грызунов составляла 5,3 % (2013 г. – 3,0). 
В 2014 г. заселенность объектов грызунами в среднем 
достигала 22,4 % (2013 г. – 15,6). Общий запас блох 
малого суслика сохранился на низком уровне – 66 экз. 
на 1 га (2013 г. – 61; средняя многолетняя величина – 
368). Индексы обилия блох на мышевидных грызунах 
повсеместно низкие. В населенных пунктах блох не 
обнаружено. 

В 2015 г. в очаге сохранится низкий уровень 
численности малого суслика и его блох. Численность 
мышевидных грызунов не превысит уровня средних 
многолетних значений. Развитие эпизоотий чумы в 
очаге маловероятно. 

Забайкальский степной очаг. С 1971 г. прояв-
лений чумы не зарегистрировано. В очаге сохраня-
ется низкий уровень численности даурского суслика. 
Средний показатель плотности зверьков составлял 
весной 0,3 особи на 1 га, летом – 0,5. На локальных 
участках вблизи населенных пунктов и стоянок жи-
вотноводов численность суслика несколько выше 
(2–3 особи на 1 га). Монгольский сурок или тарба-
ган на территории очага встречается редко: обитает 
на отдельных труднодоступных участках в гористой 
местности. Однако местами, где проводят природо-
охранные мероприятия, отмечается расширение пло-
щади поселений монгольского сурка. На территории 
Олдондинского заказника в среднем его плотность 
составляет 0,4 жилых бутанов на 1 га, на локальных 
участках достигает 1,7–2,0 жилых бутанов на 1 га. 
Показатели численности даурского хомячка в опти-
мальных биотопах варьировали в пределах 0–8 % по-
падания в орудия лова (в среднем 1,8). Численность 
хомячка Кэмпбелла не превышала 0,5 % (в среднем – 
0,08). Средний показатель плотности даурской пи-
щухи не превышал весной – 0,4 жилых нор на 1 га, 
осенью – 0,9. Численность полевок (узкочерепной, 
монгольской и Брандта) оставалась на очень низком 
уровне. В населенных пунктах средняя численность 
домовой мыши равнялась 1,0 % попадания в орудия 
лова. Средние индексы обилия блох повсеместно 
низкие. На отдельных участках индекс обилия блох 
составлял на даурском суслике 4,1, на дурской пищу-
хе – 1,4, на стадной полевке – 1,8. 

В 2015 г. в очаге сохранится низкий уровень чис-
ленности даурского суслика и его блох. Проявлений 
чумы в очаге не ожидается. 

Волго-Уральский песчаный очаг. Последние 
эпизоотические проявления на территории Россий-
ской Федерации отмечены в 2005 г. В 2014 г. небла-
гоприятные погодные факторы весенне-летнего пе-
риода оказали негативное влияние на состояние чис-
ленности фоновых видов грызунов и их специфиче-
ских эктопаразитов. Весной показатель численности 
песчанок почти вдвое превышал среднемноголетнее 
значение (4,9 особи на 1 га) и составлял для полуден-
ной песчанки 2,8, для гребенщиковой – 5,6 особи на 
1 га. Сезонного увеличения численности песчанок в 
летне-осенний период не произошло. Осенний по-

казатель численности песчанок был в 1,3 раза ниже 
среднемноголетнего значения (9,9 особи на 1 га) и 
составлял для полуденной песчанки – 2,7, гребен-
щиковой песчанки – 4,7 особи на 1 га. Численность 
мышевидных грызунов весной составляла 5,2, осе-
нью сократилась до 1,6 % попадания в орудия лова. 
В населенных пунктах численность мышевидных 
грызунов весной не превышала 2,2, осенью – 1,8 % 
при заселенности объектов 16 %. В связи с высокой 
исходной весенней численностью песчанок общий 
запас их блох несколько превысил уровень 2013 г. и 
составил весной 114 экз., осенью возрос до 480 экз. 
на 1 га. Все эти показатели в 2–3 раза ниже средне-
многолетних значений. В населенных пунктах насе-
комых не выявлено. 

В 2015 г. в очаге сохранится низкий уровень 
численности носителей и переносчиков возбудителя 
чумы. Проявлений чумы в очаге не ожидается.

Восточно-Кавказский высокогорный при-
родный очаг. В 2014 г. в очаге возбудитель чумы не 
обнаружен. Средняя численность обыкновенной по-
левки в горной зоне весной составила 3,7 особи на 
1 га (2013 г. – 3,5; среднемноголетнее значение – 3,2). 
К осени средняя плотность полевок снизилась до 3,2 
особи на 1 га (2013 г. – 5,0; среднемноголетнее зна-
чение – 11,9). В предгорной зоне численность поле-
вок осенью составила 3,9 особи на 1 га (2013 г. – 3,8; 
среднемноголетнее значение – 8,7). В горной зоне 
численность мышевидных грызунов в природных 
биотопах составила весной 1,2 % попадания в ору-
дия лова (2013 г. – 1,9; среднемноголетнее значе-
ние – 2,9), осенью – 1,8 (2013 г. – 1,5; среднемного-
летнее – 8,3). В предгорной зоне осенняя численность 
мышевид ных грызунов достигала 6,9 % (2013 г. – 5,3; 
среднемноголетнее значение – 10,3). В населенных 
пунктах осенняя численность мышевидных грызунов 
в предгорной зоне составляла 3,1; в горной – 0 %. 

В горной и предгорной зонах отмечена очень 
низкая численность блох обыкновенной полевки. 
В горной зоне запас блох весной составлял 2,6 экз. 
на 1 га (2013 г. – 4,3; среднемноголетнее значе-
ние – 53,2), к осени – увеличился до 8,3 экз. на 1 га 
(2013 г. – 6,0, среднемноголетнее значение – 231). В 
предгорной зоне этот показатель составлял 6,2 экз. 
на 1 га (среднемноголетнее значение – 161). Индекс 
обилия блох на лесной мыши составил 0,15; домовой 
мыши – 0,02; общественной полевке – 0,2. На сером 
хомячке и полевой мыши блох не обнаружено. 

В 2015 г. в очаге прогнозируется низкий уровень 
численности носителей и переносчиков возбудителя 
чумы. Сохраняется вероятность обнаружения еди-
ничных зараженных животных на участках стойкого 
проявления чумы.

Представленные выше материалы служат осно-
вой для обоснования прогноза на сохранение на-
пряженной эпидемиологической обстановки в при-
родных очагах чумы Северо-Западного Прикаспия 
и Сибири. В 2015 г. развитие эпизоотий ожидается 
на территории Прикаспийского песчаного, Горно-
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Алтайского высокогорного, Тувинского горного при-
родных очагов чумы (рис. 2). В остальных очагах 
прогнозируется отсутствие эпизоотий, хотя находки 
единично зараженных животных не исключены.

Авторы подтверждают отсутствие конфликта 
финансовых/нефинасовых интересов, связанных с 
написанием статьи.
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Рис. 2. Прогноз эпизоотической активности природных очагов чумы Российской Федерации на 2015 г.: 
1 – сохранение эпизоотической активности; 2 – сохранение межэпизоотического периода


