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цель работы – дать общую характеристику горных очагов чумы тянь-Шаня и памиро-алая, оценить ре-
зультаты проведенных полевых дезинсекционных работ, описать современное эпизоотическое состояние при-
родных очагов кыргызской республикии и мероприятия, направленные на обеспечение эпидемиологического 
благополучия по чуме. материалы и методы. для анализа использованы архивные эпизоотологические и эпи-
демиологические данные «республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций» министерства 
здравоохранения кыргызской республики, авторские материалы. результаты и обсуждение. отмечено, что, в ре-
зультате проведения в 1971–1989 гг. оздоровительных мероприятий методом глубинной дезинсекции нор сурков, 
эпизоотическая активность тянь-Шаньского и алайского природных очагов значительно снизилась, вплоть до 
наступления длительных межэпизоотических периодов. в связи с активизацией высокогорных природных очагов 
чумы кыргызской республики значительно усилен эпизоотологический мониторинг энзоотичных территорий, 
повышен контроль за состоянием популяций основных носителей и переносчиков возбудителя. для снижения 
рисков заражения дважды обработано 1750 км2 очаговой территории методом глубинной дезинсекции нор сурков 
с использованием экологически безопасных инсектицидов, в частности «абсолют-дуста».
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Objective of the study is to characterize the mountain plague foci in Tien Shan and Pamir-Alai, to assess the results of 
the performed field disinsection activities, to describe the current epizootic condition of natural foci in Kyrgyz Republic and 
measures aimed at provision of epidemiological welfare as regards plague. Materials and methods. Archival epizootic 
and epidemiological data from the Republican Center of Quarantine and Particularly Dangerous Infections, Ministry of 
Health of Kyrgyz Republic, as well as copyright author’s materials were used for the analysis. Results and Conclusions. 
It is noted that following sanitation activities in 1971–1989, using deep disinsection of marmot burrows, epizootic activity 
of Tien Shan and Alai natural foci significantly decreased, up to long inter-epizootic periods. In the light of revitalization of 
high-mountain plague foci in Kyrgyz Republic, epizootiological monitoring of enzootic territories has been considerably 
strengthened, control over the state of populations of main agent carriers and vectors has been improved. In order to lower 
the risk of infection, 1750 km2 of the focal territories were treated twice, using deep disinsection of marmot burrows 
applying ecologically safe insecticides, in particular “Absolute-dust”.
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за более чем 80-летний период обследования 
на территории кыргызской республики выявлено 

три пространственно изолированных друг от друга 
природных очага чумы: тянь-Шаньский, алайский 
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и таласский [1, 2]. в настоящее время их общая 
площадь составляет более 32 тыс. км2 или 16,3 % 
территории республики. очаги чумы кыргызстана 
приурочены, в основном, к наиболее холодному по-
ясу гор тянь-Шаня и памиро-алая и характеризуют-
ся как моногостальные, где основными носителями 
инфекции являются серые или красные сурки в силу 
своего доминирующего положения среди остальных 
носителей, а основными переносчиками – блохи 
O. silantievi, R. li ventricosa и C. lebedevi [5, 6]. здесь 
широко распространены штаммы античного биовара 
основного подвида филогенетической линии 0.ANT 
[8, 10], включающей штаммы 0.ANT3 и 0.ANT5. 
впервые обнаруженные штаммы 0.ANT5 циркули-
руют только в тянь-Шаньском высокогорном очаге 
и, по данным филогенетического анализа, наиболее 
близки штамму Юстиниановой чумы, вызвавшему 
первую пандемию [9, 13]. из этого очага выявлено 
три штамма средневекового биовара основного под-
вида филогенетической ветви 2.MED1. в таласском 
высокогорном очаге циркулируют штаммы ветви 
0.PE4h, которые относятся к таласскому биовару 
центральноазиатского подвида по недавно опу-
бликованной подвидовой классификации Yersinia 
pestis [3, 10]. кроме того, здесь также выявлен один 
штамм средневекового биовара основного подви-
да филогенетической ветви 2.MED1, что позволяет 
предположить наличие циркуляции этих штаммов в 
данном высокогорном очаге. в целом установленное 
разнообразие штаммов Y. pestis, а также широкое 
распространение штаммов линии 0.ANT (предше-
ственники всех высоковирулентных штаммов возбу-
дителя чумы) свидетельствует о древности высоко-
горных очагов республики кыргызстан, что косвен-
но подтверждает их происхождение именно в горах  
тянь-Шаня [8]. 

природная очаговость чумы обеспечивается на-
личием непрерывных мозаичных поселений сурков 
на сравнительно больших участках, отличающихся 
значительной пестротой экологических условий. 
недостаток оптимальных местообитаний определя-
ет высокую подвижность сурков, следствием кото-
рой является тесный внутрипопуляционный контакт, 
создающий условия для циркуляции микроба чумы. 
холодный суровый климат высокогорных плато 
определяет пониженную миграционную активность 
и замедленную жизнедеятельность сурочьих блох, а 
своеобразный микроклимат в глубоких норах (высо-
кая влажность и низкая температура без существен-
ных сезонных колебаний) во многом определяют 
длительный срок жизни блох и сохранение возбу-
дителя чумы в их организме. в отдельные годы в 
эпизоотический процесс вовлекаются другие мелкие 
млекопитающие (узкочерепная и серебристая по-
левки, серый хомячок, лесная мышь, хорь степной, 
горностай, лисица, заяц-толай, землеройки) и неко-
торые представители членистоногих (клещи Ixodes 
crenulatus, вши Neohaematopinus palaearctus); одна-
ко такие случаи редки [7]. 

материалы и методы

для анализа использованы архивные эпи-
зоотологические и эпидемиологические данные 
«республиканского центра карантинных и особо 
опасных инфекций» министерства здравоохранения 
кыргызской республики, авторские материалы.

результаты и обсуждение

результаты наблюдений за высокогорными оча-
гами чумы свидетельствуют об устойчивости эпи-
зоотий, что подтверждается фактами ежегодного 
выявления зараженных сурков и их эктопаразитов 
в период с 1941 по 1983 год. помимо этого, отме-
чено, что в результате проведения оздоровительных 
мероприятий методом глубинной дезинсекции нор 
сурков против их специфических эктопаразитов, 
начавшихся в 1971 г. и охвативш х к концу 1989 г. 
более 80 % общей площади очагов, резко снизилась 
их эпизоотическая активность (рис. 1), а эпизоо-
тии чумы в популяциях сурков не регистрировались 
до 23 и более лет. 

на территории таласского высокогорного при-
родного очага чумы, открытого в 1977 г., работы 
по оздоровлению не проводились. по мнению ряда 
авторов, данные эпизоотологического обследова-
ния этой территории позволяют считать реальным 
существование здесь очага смешанного (сурочье-
полевочьего) типа [2, 6, 7]. 

на ранее оздоровленных территориях верхне-
нарынского и сарыджазского природных очагов 
вновь возобновились эпизоотии среди сурков, что 
связано с ростом и восстановлением на обработан-
ных участках прежней численности специфиче-
ских сурочьих блох. в результате эпизоотических 
проявлений в популяциях серых сурков в 2013 г. 
в сарыджазском очаге (аксуйский район иссык-

рис. 1. количество выделенных культур возбудителя чумы в 
высокогорных природных очагах тянь-Шаня и памиро-алая в 
период с 1941 по 2017 год

Fig. 1. The number of isolated plague agent cultures from high-
mountain natural foci of Tien Shan and Pamir-Alai over the period 
of 1941–2017
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кульской области) зарегистрирован случай зараже-
ния человека бубонной формой чумы с летальным 
исходом [4]. процентное соотношение культур, вы-
деленных от различных объектов, на территории 
сарыджазского и верхненарынского автономных 
очагов в 2008–2017 гг. представлено на рис. 2.

вместе с тем, несмотря на восстановление ин-
дексов обилия блох в аксайском и алайском природ-
ных очагах чумы, продолжается межэпизоотический 
период. исключение составляет западно-алайский 
участок очаговости, где в 2007 и 2008 гг. выделено 
четыре культуры возбудителя чумы. в таласском 
очаге после 1996 г. до настоящего времени наблюда-
ется межэпизоотический период (рис. 3). 

активизация эпизоотического процесса в 
сарыджазском и верхненарынском природных оча-
гах, где ранее наблюдался длительный межэпизооти-
ческий период, ведет к возрастанию риска возник-
новения эпидосложнений. сохраняется постоянная 
опасность заноса чумы с территории китайской 
народной республики (кнр) и других стран 
центральной и Юго-восточной азии [11, 12]. риски 
обусловлены увеличением антропогенной нагрузки 
на территорию природных очагов республики, стро-
ительством трансграничных дорог, соединяющих 
кнр со странами центральной азии, функциониро-
ванием и строительством горнорудных предприятий, 
где число работающих людей достигает нескольких 
тысяч, а также неконтролируемым охотничьим про-
мыслом, экотуризмом, отгонным животноводством.

в связи с ростом эпизоотической активности 
ряда природных очагов республики возобновлены 

полевые дезинсекционные работы методом глубин-
ной дезинсекции нор сурков с использованием эко-
логически безопасных инсектицидов, в частности 
«абсолют-дуста», который не образует токсических 
соединений в воздушной и водной среде. к настоя-
щему времени указанным методом в экстренном по-
рядке дважды обработано 1750 км2 очаговой террито-
рии. проверка эффективности используемого препа-
рата при полевой дезинсекции, по отчетным данным 
эпидотрядов, показала неоднозначные результаты. 
наиболее эффективно используемый препарат про-
явил себя на территории западно-алайского мезоо-
чага, где индексы обилия блох в шерсти сурков с 71 
единицы (встречаемость – 100 %) до обработки, сни-
зились до нулевых показателей после обработки. в 
восточно-аксайском мезоочаге эффективность пре-
парата показала низкие результаты: индексы обилия 
блох в шерсти сурков практически не изменились (до 
обработки – 0,22 единицы при встречаемости 8,7 %, 
после обработки – 0,20 единиц при встречаемости 
7,84 %). столь значительная разница в эффектив-
ности препарата на этих участках может быть обу-
словлена фактором повышенной влажности высоко-
горной территории восточно-аксайского мезоочага 
и относительной сухостью западно-алайского, что 
требует дополнительного изучения.

учитывая выше отмеченные эпизоотологиче-
ские проявления в очагах, в республике усиливаются 
мероприятия по ежегодному мониторингу энзоотич-
ных по чуме территорий. 
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