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Общеизвестно, что на эпизоотическую актив-
ность природных очагов различных инфекций воз-
действуют факторы природного и антропогенного 
характера. Глобальное потепление, соответствующие 
изменения климата и ландшафтов влияют на состоя-
ние природных очагов чумы. В частности, прогнози-
руется продолжение межэпизоотического периода в 
степных и полупустынных очагах сусликового типа, 
а в отношении высокогорных природных очагов 
чумы долгосрочный прогноз предполагает сохране-
ние эпизоотической активности [3]. Краткосрочные 
прогнозы, публикуемые ежегодно, ориентируют на 
локальные эпизоотии низкой интенсивности в гор-
ных очагах сусликового типа [4, 5, 6, 7]. 

В условиях Центрально-Кавказского высокогор-
ного природного очага чумы воздействие факторов 
природного и антропогенного характера определило 
устойчивую тенденцию к снижению эпизоотиче-
ской активности. Данный очаг с момента открытия в 
1971 г. до начала XXI века считался наиболее актив-

ным и стабильным в эпизоотических проявлениях из 
всех природных очагов Российской Федерации [1, 
2]. Однако за последние два десятилетия его эпизоо-
тическая активность значительно снизилась. Тем не 
менее, расположение очага в относительно густона-
селенном регионе, наличие активно развивающейся 
рекреационной зоны не снижают эпидемиологиче-
скую значимость данной территории. 

Целью исследования явилась характеристика со-
временного состояния Центрально-Кавказского вы-
сокогорного природного очага чумы и определение 
некоторых факторов, оказывающих первостепенное 
влияние на его эпизоотическую активность.

Материалы и методы

Для анализа эпизоотической активности природ-
ного очага в разные периоды его функционирования 
создана база данных в системе Excel Microsoft Office 
2000. Она включила сведения о выделенных штам-
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мах чумного микроба за весь период наблюдения за 
очагом, с 1971 по 2010 год, взятые из официальных 
форм отчетности Кабардино-Балкарской противо-
чумной станции. 

Для выяснения вопроса о площадях, числе и 
конфигурациях поселений горного суслика силами 
специально сформированных зоологических групп 
Кабардино-Балкарской противочумной станции и 
Ставропольского научно-исследовательского про-
тивочумного института в 2010 г. были произведены 
работы по картографированию поселений горного 
суслика в Кубано-Малкинском ландшафтно-эпизоо-
то  логическом районе Центрально-Кавказского высо-
когорного природного очага чумы. 

Результаты и обсуждение

За время наблюдения за Центрально-Кав каз-
ским природным очагом чумы (1971–2010 гг.) было 
выделено 5552 штамма чумного микроба. Из них в 
западной части очага, расположенной на террито-
рии Карачаево-Черкесской Республики (КЧР), изо-
лированы 3189 (57,4 %) культур возбудителя чумы. 
В восточной части, которая находится в Кабардино-
Балкарской Республике (КБР), – 2363 (42,6 %). 
Естественной границей частей природного очага яв-
ляется р. Малка (рис. 1).

Эпизоотическая активность природного очага, 
выражаемая количеством выделенных штаммов, в 
разные периоды наблюдения имеет определенные 
особенности. На фоне общей тенденции снижения 

эпизоотической активности (рис. 2) представляется 
возможным выделить три периода: первый – 1971–
1981, второй – 1982–2000 гг., третий – 2001–2010 гг.

Первый период характеризуется отсутствием 
факторов природного и антропогенного характера, 
которые могли бы существенно повлиять на парази-
тарную систему природного очага, изменив при этом 
особенности его функционирования. 

Второй период обнаружил тенденцию к сниже-
нию эпизоотической активности природного очага, в 
связи с проведением крупномасштабных мероприя-
тий по регулированию численности основных но-
сителей и переносчиков чумы в рамках Программы 

Рис. 1. Ландшафтно-эпизоотологические районы и поселения горных сусликов  
в Центрально-Кавказском высокогорном природном очаге чумы:

1 – Верхне-Кубанский; 2 – Кубано-Малкинский; 3 – Малко-Баксанский; 4 – Баксано-Чегемский; 5 – Чегемо-Черекский.  
А – поселения горного суслика с частыми эпизоотиями чумы; Б – с редкими эпизоотиями чумы; В – эпизоотий не выявлено

Рис. 2. Количество штаммов чумного микроба,  
выделенных в Центрально-Кавказском высокогорном  

природном очаге чумы в 1971–2009 гг.
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поэтапного оздоровления Центрально-Кавказ ско го 
природного очага чумы в 1982–1990 гг.

Третий период ознаменовался мощным воздей-
ствием факторов природного и антропогенного ха-
рактера. Снижение финансирования эпизоотологиче-
ского обследования в этот период существенно не по-
влияло на число выделенных штаммов, т.к. большая 
часть штаммов (79,2 %) выделена на участках, рас-
положенных в 7 (21,2 %) из 33 первичных секторов, 
охватывающих территорию Центрально-Кавказского 
высокогорного природного очага. Именно эти секто-
ры обследовали с прежней интенсивностью.

В первый период выделено 2664 штамма чумно-
го микроба или 48 % от числа штаммов, изолирован-
ных в очаге за весь период наблюдения, во второй – 
1869 (33,7 %), в третий – 1009 (18,3 %). Ежегодно в 
первый период выделяли в среднем 266,2 ± 34,61, во 
второй период – 144,16 ± 30,64 и в третий – 14,9 ± 6,12 
штаммов чумного микроба. 

Различия между первым и вторым периодами, 
а также вторым и третьим статистически значимы:  
t = 2,64; P ≥ 0,2 и t = 4,137; P ≤ 0,001 соответственно. 

Из природных факторов первостепенное значе-
ние имеет глобальное изменение климата. В начале 
XXI века на Центральном Кавказе произошли не ха-
рактерные для данного региона погодные катаклиз-
мы, повлекшие за собой реакцию на сложившееся 
ранее биотическое равновесие. Так, неустойчивая 
погода весны, аномально жаркое засушливое лето 
2000 г. отрицательно сказались на размножении сус-
ликов и их нажировке перед залеганием, в чем основ-
ную роль сыграла скудная кормовая база. При этом 
особенно пострадали сеголетки, значительная часть 
которых залегла в спячку недостаточно нажирован-
ными. В итоге снизились и средняя численность но-
сителей по очагу с 24 до 18 экз./га, и эпизоотическая 
активность очага. В 2000 г. выделено 14 штаммов 
чумного микроба на пяти эпизоотических участках 
вместо 60 штаммов с 13 участков в 1999 г. 

В 2002 г., напротив, наряду с очень холодным пе-
риодом весны, наступило небывало дождливое лето, 
вызвавшее наводнение и затопление многих поселе-
ний сусликов, что крайне осложнило расселение сего-
леток. В результате на большой части субальпийских 
участков очага была нарушена сложившаяся струк-
тура поселений зверьков. Эпизоотическая ситуация 
2002 г. была сравнима с 2000 г.: с пяти зараженных 
участков были изолированы всего 13 штаммов чум-
ного микроба, а средняя численность носителя по 
очагу снизилась до 16 экз./га.

Следующим экстремальным годом стал 2005, 
когда на популяции суслика вновь воздействовала 
аномальная летняя жара, повлекшая раннее выгора-
ние растительности, особенно в горной степи, что в 
очередной раз вызвало бескормицу перед залеганием 
зверьков. И, наконец, в 2008 г. – холодная и продол-
жительная зима, с промерзанием почвы на глубину 
одного метра и более. Эта ситуация повлекла за со-
бой гибель части зимующих зверьков, особенно мо-

лодых сусликов, глубина залегания гнезд которых за-
частую находится выше линии промерзания почвы.

Антропогенный фактор состоит в снижении на-
грузки на пастбища в пределах Центрально-Кавказ-
ско го высокогорного природного очага чумы. На 
примере горных пастбищ, расположенных на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики, показано, 
что с 1990 по 2006 год произошло сокращение коли-
чества голов выпасаемого скота в пять раз. При этом 
общая площадь пастбищ уменьшилась в 2,5 раза, 
и нагрузка на горные пастбища сократилась более 
чем в 2,5 раза. Данное обстоятельство иницииро-
вало восстановление многолетней растительности. 
Эфемерные травы заменились злаково-разно трав ной 
растительностью (тимофеевка степная, ежа сборная, 
кострец пестрый, ячмень фиолетовый и др.), обильно 
произрастающими сорняками, а в отдельных местах 
подлеском (сосна, береза).

Изменения в растительном покрове резко ска-
зались на пространственном распределении, чис-
ленности и популяционной организации основного 
носителя. Известно, что горный суслик в связи с осо-
бенностями биокоммуникации (в первую очередь, 
необходимость зрительных контактов) может оби-
тать только в биотопах с низким и разреженным тра-
востоем. Преобладание высокотравной растительно-
сти вынуждает зверьков покидать такие участки, что 
в конечном итоге привело к исчезновению большого 
числа поселений носителя.

При картографировании поселений горного сус-
лика в Кубано-Малкинском ландшафтно-эпизоо то-
логическом районе установлено снижение площадей, 
заселенных сусликами, с 15000 до 4000 га. Фактически 
ландшафтно-эпизоотологический район представ-
лен несколькими небольшими поселениями на плато 
Бичесын и по долинам рек Хасаут и Кичи-Балык. 

Таким образом, анализ функционирования 
Центрально-Кавказского высокогорного природного 
очага чумы в многолетнем аспекте показал наличие 
трех периодов эпизоотической активности, из кото-
рых третий (2001–2010 гг.) характеризуется мощным 
воздействием на паразитарную систему очага факто-
ров природного и антропогенного порядка, в резуль-
тате чего произошло и продолжается снижение эпи-
зоотической активности. 

Длительность депрессивного состояния при-
родного очага чумы в значительной мере определя-
ется сроками восстановления площадей, пригодных 
для жизнедеятельности популяций горных сусликов. 
При составлении прогнозов, разных сроков действия, 
эпизоотической активности Центрально-Кавказского 
высокогорного природного очага чумы целесообраз-
но, по нашему мнению, учитывать важную роль ан-
тропогенного фактора. Сегодня нагрузка на пастбища 
от выпаса сельскохозяйственных животных остается 
на низком уровне и не имеет предпосылок к увеличе-
нию в ближайшее время. Продолжается зарастание 
мест, в прошлом пригодных для заселения суслика-
ми, многолетней растительностью. С учетом изло-
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женного, краткосрочный и среднесрочный прогнозы 
эпизоотической активности Центрально-Кавказского 
высокогорного природного очага чумы предполага-
ют редкие неинтенсивные эпизоотии, возможно ре-
гистрирующиеся только по фактам обнаружения 
горных сусликов с антителами в крови к фракции I 
чумного микроба. 
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