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Эпидемические осложнения на территории Горно-Алтайского высокогорного природного очага чумы, свя
занные с ростом численности носителей и переносчиков этого опасного заболевания, потребовали усиления 
профилактической направленности эпиднадзора. цель -  оценка эффективности дезинсекции и дератизации при 
проведении противоэпидемических мероприятий. материалы и методы. Исследования проводились в 2014
2017 гг. на территории Кош-Агачского района Республіки Алтай на основе архивных и оперативных материалов 
Алтайской противочумной станции, Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай, собственных данных. в  
качестве инструмента использовалась «И нтеративная карта по управлению оздоровительными мероприятиями 
в Горно-Алтайском высокогорном природном очаге чумы». результаты и обсуждение. Наиболее радикальными 
разделами комплекса профилактических мероприятий по чуме остаются дезинсекция и дератизация. Применение 
современных методов и средств контроля численности носителей и переносчиков инфекции свидетельствует о 
высокой противоэпидемической их эффективности. проведение инсектицидных и родентицидных обработок на 
стоянках животноводов, располагающихся на эпизоотических участках, дезинсекция и дератизация в крупных 
населенных п у н та х  на территории очага позволило снизить риск инфицирования населения. Техническая эф- 
ф етивность полевой дезинсекции составила 96,7 %, поселковой дератизации и дезинсекции -  от 91,6 до 100 %. 
проведение экстренных инсектицидных и родентицидных обработок, наряду с другими мероприятиями, обеспе
чило эпидемиологическое благополучие по чуме.
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Federation; Centero؛ Hygiene and Epidemiologyinthe Republic.؛ Altai, Gorno-Altaisk, Russi^nFeder^ati^n

Abstract. Epidemic complications in the territoiy of Gomo-Altai high-mountain nahiral plague focus, associated 
with increase in numbers of carriers and vectors of the dangerous diseases, entailed strengthening of preventive ele
ment in the system of epidemiological surveillance. Objective of the study was to assess the efficiency of disinsection 
and deratization during anti-epidemic campaign. Materials and methods. Investigations were performed in 2014-2017 
in the territory of Kosh-Agach district of the Republic of Altai, based on the archival and operational records from 
Altai Plague Control Station, Rospotrebnadzor Administration in the Republic of Altai, and our own data. “Interactive 
Map on Management of Health Promotion Measures in Gorno-Altai high-mountain natural plague focus” was used as 
an assessment tool. Results and conclusions. The most hard-hitting sections of preventive complex as regards plague 
are still disinsection and deratization. Application of advanced methods and means of control over numbers of carriers 
and vectors of the infection testify to their high anti-epidemic effectiveness. Insecticide and rodenticide treatments of 
encampments sittuated in epizootic areas, disinsection and deratization in major population centers in the territory of the 
focus allowed for the reduction in risk of population infection. Technical efficiency of the field disinsection amounted 
to 96.7 %, community deratization and disinsection varied from 91.6 to 100 %. Emergency insecticide and rodent treat
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ков и других носителей чумы оказываются более эф
фективными [6, 10]. в  прошлом насекомые в норах 
сурков уничтожались с помощью бромистого мети
ла и хлороргантескж  препаратов (хлорпикрина, 
дустов д д т , г хцг), что обеспечивало длительный 
пулецидный эффект -  эпизоотии не развивались до 
10 лет [2, 8]. Высокая токсичность хлорорганте- 
ских инсектицидов привела к их запрету. На смену 
пришли более активные и менее токсичные синте- 
ттески е пиретроиды [13]. Их пулецидная эффек
тивность менее продолжительна, чем у х о с  препа
ратов, но в аридных зонах эффект пролонгируется 
до 2-3 месяцев, а при использовании современных 
микрокапсулированных препаратов -  до 6 месяцев 
[4]. Показаниями к организации и проведению де
ратизационных и дезинсекционных мероприятий в 
населенных пунктах и их окрестностях служат вы
сокая численность синантропных и экзоантропных 
видов носителей и переносчиков, выявление эпизоо
тий в популяциях синантропных грызунов и эпиде
миологические осложнения по чуме. Целью настоя
щего исследования ставилась оценка эффективности 
дезинсекции и дератизации, осуществляемых в ком
плексе санитарно-профилактических мероприятий.

М атериалы и методы

Материалы исследований собирались в про
цессе проведения противоэпидемических меро
приятий в Горно-Алтайском высокогорном при
родном очаге чумы в 2013-2017 гг., осуществляе
мых ФКУЗ «Алтайская противочумная станция», 
Управлением Роспотребнадзора по Республике 
Алтай и ФБУЗ «Центром гигиены и эпидемиоло
гии в республике Алтай». при обработке и анали
зе полученных данных использовались архивные, 
оперативные материалы станции (обзоры, отче
ты, донесения и др.) и литературные источники. 
планирование и организацию работ осуществляли 
в соответствии с годовыми «Комплексными пла
нами мероприятий учреждений Роспотребнадзора 
по оздоровлению горно-Алтайского высокогорно
го природного очага чумы в кош-Агачском районе 
Республики Алтай». основанием к их проведению, 
определению содержания, дислокации и объемов 
обработок служили результаты эпизоотологическо- 
го и эпидемиологтеского обследования в очаге. в  
качестве инструмента в работе использовалась элек
тронная «Интерактивная карта по управлению оздо
ровительными мероприятиями в горно-Алтайском

Эпидемиологические осложнения в Горно
Алтайском высокогорном природном очаге чумы в 
2014-2016 гг., обусловленные циркуляцией основ
ного подвида чумного микроба в поселениях серого 
сурка, потребовали разработки и проведения цело
го комплекса противоэпидемических мероприятий 
на территории кош-Агачского района Республики 
Алтай [1, 9, 12]. В разделе неспециф тескж  мер 
борьбы с чумой дератизация и дезинсекция занима
ют важное место [10, 16-20]. в  2014-2017 гг. с уче
том особенностей современной биоценотической 
структуры Горно-Алтайского очага чумы и на осно
вании оперативных данных о численности и распре
делении серого сурка-носителя высоковирулентного 
основного подвида микроба чумы, дезинсекционные 
и дератизационные обработки были обоснованы и 
проводились в природных биотопах и населенных 
пунктах [11].

в  настоящее время под оздоровлением при
родных очагов зоонозов понимают предупреждение 
развития экстенсивных и интенсивных эпизоотий, 
которые могут привести к инфицированию населе
ния. Снижение численности грызунов и их эктопа
разитов подавляет, а в ряде случаев останавливает 
развитие эпизоотий чумы. Многолетний опыт ис
требительных мероприятий в популяциях носителей 
и переносчиков чумы и других зоонозов свидетель
ствует о необходимости учитывать внутрипопуля
ционные механизмы, влияющие на восстановление 
поголовья зверьков и их блох после воздействия. это 
может сопровождаться повышением интенсивности 
размножения, миграционной активности животных, 
перераспределением и сменой фауны кровососу
щих членистоногих норовых микробиотопов [2, 14, 
15]. По данным эпидемиологов, путем истребления 
носителей чумы можно снизить эпидемический 
потенциал природного очага лишь на 15 %, блох- 
переносчиков возбудителя -  на 20-40 % [8]. Данные 
о борьбе с сурками в природных очагах чумы одно
значно свидетельствуют о низкой ее эффективности. 
это связано с отсутствием привлекательных при
манок для этих зеленоядных грызунов, их высокой 
миграционной подвижностью и осторожностью [2, 
7]. Освободившиеся норы с блохами при гибели сур
ков посещаются другими зверьками этого вида или 
других видов мелких млекопитающих, вследствие 
чего эпизоотии чумы могут продолжаться. кроме 
того, массовое истребление охраняемых промысло
вых видов пушных зверей недопустимо. Вместе с 
тем, дезинсекционные обработки против блох сур
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плоскочерепной полевке -  1,5. При отсутствии вы
раженной миграции блох во входы нор в смешан
ных поселениях горной полупустыни норовый и о  
по многолетним данным в среднем составлял 0,07, 
варьируя от 0,01 до 0,19. Блох в жилье человека в 
крупных населенных пунктах не регистрирую. н а  
полевках, отлавливаемых на стоянках, обычны их 
специфюеские блохи.

динамика численности блох характеризуется ко
лебаниями по месяцам и годам. в  поселениях серо
го сурка пик их численности приходится на май, пи
щух -  на май и октябрь, длиннохвостого суслика -  на 
май, плоскочерепной полевки -  на октябрь. Во входах 
нор наибольшая численность также отмечается в мае. 
В этот период следует отметить регулярность встреч 
нор с гнездами птиц-норников: прежде всего камен
ки плясуньи -  многочисленного вида в очаге. обилие 
блох в гнездовых норах каменки может быть доста
точно высоким -  до 320 экз. блох в одной норе при 
среднем значении И0=80,6. Специфюескими бло
хами каменки являюся CiteUophik styx avicitelli и 
Frontopsyllafrontalis, охотно паразитирующие на гры
зунах и способные передавать чуїной микроб [3, 5].

В 2012-2017 гг. на территории Горно-Алтайского 
высокогорного очага чумы выделено 218 штаммов 
основного и неосновного (алтайского) подвидов 
чумного микроба на территории общей площадью 
1512 км2. Из 130 культур Y pestispestis большая 
доля -  118 (90,8 %) изолирована от серого сурка и 
его эктопаразитов, 11 (8,5 %) -  от длиннохвостого 
суслика и его эктопаразитов, 1 -  от степного хорька.

планирование, организация и проведение всех 
мероприятий по дезинсекции и дератизации в очаге 
осуществлялись с учетом экологии, фенологии, чис
ленности и характера распределения носителей и пе
реносчиков возбудителя чумы, оперативных данных 
эпизоотологического мониторинга (рисунок). при 
этом обязательно учитывали эпидемиологическую 
направленность мероприятий. первоочередное вни
мание уделяли участкам высокой плотности населе
ния, местам сезонных кочевок животноводов, разме
щению поголовья верблюдов. основным критерием 
оценки качества проведенных мероприятий являлась 
их противоэпизоотическая и техническая эффектив
ность. Техническая эффективность вычислялась при 
сравнении численности зверьков и их эктопаразитов 
до и после истребительных обработок.

основное внимание уделяли инсектицидным и 
родентицидным обработкам в населенных пунктах 
всех типов, а также барьерной дезинсекции в норах 
зверьков вокруг стоянок животноводов (таблица).

В комплексе эффективных мер профилактики 
заболеваний чумой в современный период наибо
лее радикальными методами борьбы с носителями 
и переносчиками чумы являются дезинсекцион
ные обработки. Борьба с блохами -  хранителями и 
переносчиками возбудителя, позволяет прерывать 
эпизоотический процесс и снижать риск зараже
ния человека чумой при контакте с переносчиками.

высокогорном природном очаге чумы» (ИК), раз
работанная на основе геоинформационных систем 
(г и с )  специалистами Алтайской противочум
ной станции, РосН ^П Ш  «Микроб» и Иркутского 
н и п ч и . Пополняемая ИК содержит многослойное 
картографюеское web-приложение (25 слоев, более 
1500 объектов), выполненное на платформе ArcGIS 
Application Builder for Flex.

Результаты и обсуждение 

площадь горно-Алтайского высокогорного при
родного очага чумы составляет 11597 км2. Ежегодно 
с учетом эпидемиологической направленности в гра
ницах очага обследуется территория около 9000 км2 
(78 %). На остальной части очага, в соответствии с 
действующим регламентом, осуществляют реког
носцировочное обследование с частотой один раз в 
три года. В настоящее время поселения серого сур
ка, носителя основного подвида возбудителя чумы, 
располагаются в зоне горных полупустынь на высо
тах от 2000 до 2700 м над у.м. Носителем низковиру
лентного алтайского подвида чумного микроба явля
ется монгольская пищуха, обитающая в зоне горной 
степи и полупустыне на высотах от 1800 до 2300 м. 
длиннохвостый суслик также является фоновым ви
дом, включающимся в эпизоотии чумы: границы его 
поселений располагаются на высотах 1900-2200 м. 
В скальниках обычна и многочисленна плоскоче
репная полевка, охотно заселяющая строения на 
стоянках животноводов. средняя плотность жилых 
бутанов сурка составляет 0,6 на 1 га, различаясь по 
участкам от 0,1 до 0,8 бут./га. к  2017 г. наметилось 
снижение численности сурка на большей части его 
ареала. Уровень численности монгольской пищухи 
снизился с 8,1 обитаемых колоний на 1 га в 2012 г. 
и 3,7 кол./га в 2017 г., что было вызвано неблагопри
ятными условиями зимовок. Более стабильной отме
чена численность длиннохвостого суслика -  варьи
ровала за последние 5 лет в пределах 3,2-5,5 особей/ 
га, но его поселения здесь мозаичны и локальны. 
численность плоскочерепной полевки в природных 
биотопах весной в среднем составляла 6,1 % попа
дания, осенью -  23,0 %. Заселенность этим видом 
стоянок животноводов составляла 9 %, численность 
весной -  2,6, осенью -  6,1. ^сленность домовой 
мыши в населенных пунктах невелика: весной -  2,5, 
осенью -  3,7 % попадания.

Фауна блох (основных переносчиков возбудите
ля чумы) представлена 47 видами, из которых доми
нируют 20 видов, паразитирующих на сурке, суслике 
и пищухах. Основными переносчиками возбудителя 
чумы основного подвида в очаге являются блохи 
Oropsylla silantiewi, O. alascensis. Кроме блох в эпи
зоотический процесс активно включаются иксодо- 
вые клещи и вши. ^сленность блох, в 2014-2017 гг. 
была относительно высока. индекс их обилия (и о) 
на сурках составлял в среднем 1,3, на монгольской 
пищухе -  6,9, на длиннохвостом суслике -  1,3, на
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Дезтсекция и дератизация в насележьк пужтах на территорж Горно-Алтайского высокогорного природного очага чу№г в 2014
2017 гг.:
1 -  стоянки животноводов; 2 -  стоянки животноводов и крупные населенные пункты, где проведена дезинсекция и дератизация; 3 -  ареал серого 
сурка; 4 -  эпизоотические сееторы

Disinsection and deratization in residential areas in the territoty of Gorno-Altai high-mountain natural plague focus in 2014-2017:
1 -  livestock keepers’ encampments; 2 -  livestock keepers’ encampments and other large residential sites where disinsection and deratization was conducted; 
3 -  grey marmot areal; 4 -  epizootic sectors

интенсивная хозяйственная деятельность, основное 
направление которой -  отгонное животноводство. 
Цель дезинсекции вокруг стоянок животноводов -  
подавление (ликвидация) эпизоотий чумы в смешан
ных поселениях серого сурка, длиннохвостого сус
лика и монгольской пищухи в оптимальные сроки 
(в период выхода молодняка на поверхность и его 
расселения) методом пропыливания нор инсектици
дами. Следует отметить, что инфицирование людей 
в очаге чумы происходило при разделке тушек сурка. 
в  этой связи истребительные обработки против блох 
и других эктопаразитов не могут исключить повто
рения таких событий, однако снижение численности 
переносчиков чумного микроба приводит к затуха
нию эпизоотий, что уменьшает риск заболевания на
селения, занимающегося промыслом сурка по месту 
проживания на временных стоянках.

в  2013-2016 гг. основной объем работ осу
ществлялся в мае-июне, наращиваемый в августе- 
сентябре. Для усиления профилактической группы 
при Ташантинском сезонном противоэпидемтеском 
отряде в 2017 г. были сформированы три группы по 
пять человек (специалисты Алтайской противочум
ной станции, Р о сн и п ч и  «Микроб», Иркутского и 
Ставропольского н и п ч и ), осуществляющие обсле

инсектицидные обработки менее затратны, более 
целесообразны и эффективны в сравнении с роден- 
тицидными. Это особенно актуально в очагах, где 
носители -  охраняемые или ценные промысловые 
виды млекопитающж [14].

в  2014-2017 гг. все участки инсектицидных 
обработок располагались в поясе горных степей 
и полупустынь на высотах в диапазоне от 2000 до 
2600 м над у.м. На этой территории осуществляется

объ ем ы  и эффектганостъ дезинсекции и дератизации  
в Горно-Алтайском высокогорном природном очаге чумы

The scope and effectiveness o f  disinsection and deratization  
in  Gorno-Altai high-mountain natural plague focus in  2 0 1 2 0 1 7 ؤ

Годы

Дезинсекция Дератизация
поселковаяполевая поселковая

км2 эф., % тыс. м2 эф., % тыс. м2 эф., %

2013 1,5 5,6 60,4 86,2

2014 0,2 12,6 270,6 84,7

2015 18,4 90,0 6,6 82,2 ت 100,0

2016 30,4 86,0 75,2 ت 100,0 105,3 94,9

2017 43,5 96,7 13,8 ت 100,0 99,1 92,0

Итого: 94,0 90,9 113,8 ت 100,0 611,6 91,6
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«Каприн-Ф», «Абсолют», «ФАС-дубль», «Зеленый 
дом». при проведении поселковой дератизации 
применяли механические средства (давилки геро) 
или химические родентицидные готовые приманки 
на основе антикоагулянтов «Блокада» и «цифокс». 
дезинсекцию в полевых условиях высокогорий осу
ществляли с помощью ранцевых дустеров Twister, 
на стоянках при поселковой дезинсекции -  дусте- 
ров Polmax. Поселковую дезинсекцию в крупных 
населенных пунктов проводили влажным способом 
пиретроидными растворами c помощью опрыскива
теля Kvazar.

в  результате проведения комплекса санитарно
профилактических противочумных мероприятий, 
включая дезинфекцию и дератизацию, на террито
рии горно-Алтайского высокогорного природного 
очага в 2017 г. удалось сохранить эпидемиологюте- 
ское благополучие по чуме. Истребление зверьков- 
носителей и эктопаразитов-переносчиков возбуди
теля чумы (блох, иксодовых клещей и вшей) на вы
являемых эпизоотических участках приводит к раз
рыву эпизоотической цепи и затуханию эпизоотий. 
в  настоящее время эпизоотии чумы развиваются в 
поселениях серого сурка на высокогорных участ
ках, мало пригодных для проживания людей и вы
паса скота. Таким образом, регулярное проведение 
инсектицидных и родентицидных обработок на эпи
зоотических участках, осуществляемых в комплексе 
с другими мерами профилактики, может обеспечить 
эпидемиологическое благополучие по этой опасной 
инфекции в очаге.

Конфликт интересов. Авторы подтверждают 
отсутствие конфликта финансовых/нефинансовых 
интересов, связанных с написанием статьи.
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дование и дезинсекционные обработки в крупных 
населенных пунктах и на стоянках животноводов. 
всего за 2013-2017 гг. обследовано и обработано 
около ста стоянок, а также восемь сел. Площадь по
селковой дезинсекции варьировала по годам от 5,6 
до 75,2 тыс. м2, полевой -  от 0,2 до 43,5 км2. При 
оценке их эффективности использовали данные уче
тов численности блох на зверьках и во входах нор. 
эффективность поселковой дезинсекции оказалась 
близкой к 100 % -  блохи на отловленных зверьках и 
в помещениях стоянок не обнаруживались. До про
ведения полевой дезинсекции в норах зверьков ин
декс встречаемости (и в) составлял 19,4 %, индекс 
обилия (и о ) блох -  0,19 при колебаниях от 0,025 до 
0,39. После проведенных обработок (по истечении 
срока ожидания пулецидного действия) численность 
блох сокращалась в 20-40 раз -  насекомые отлавли
вались в норах на единичных стоянках. При этом Ив 
снижался до 0,7 %, а И о блох в норах -  до 0,006. 
При выявлении низкой эффективности дезинсекции 
(ниже 80 %) на двух стоянках проводилась повтор
ная обработка. в  целом по очагу эффективность по
левой дезинсекции составила 96,7 %. При оценке 
противоэпидемического эффекта работ следует учи
тывать, что большая часть стоянок (летовки) обра
ботаны до их заселения животноводами. Кочевки на 
летние пастбища начались в начале-середине июня, 
когда численность норовых блох была искусствен
но снижена до уровня, при котором эпизоотический 
процесс не развивается.

При проведении дератизационных мероприятий 
основное внимание уделяли обработкам в населен
ных пунктах. в  противоэпидемических целях они 
проводятся даже при низкой численности синан- 
тропных грызунов [10]. в  крупных поселках доми
нирует домовая мышь, в то время как серая крыса 
на территории очага не регистрируется. Строения на 
стоянках животноводов в высокогорьях заселяются 
плоскочерепной полевкой. Поселковая дератизация 
в селах выполнялась силами зоогрупп Алтайской 
противочумной станции и профилактического де
зинфекционного отдела филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» в 
Кош-Агачском районе. в  качестве родентицидных 
средств использовались готовые приманки на основе 
антикоагулянтов второго поколения. объемы обра
боток варьировали по годам от 60,4 до 270,6 тыс. м2. 
Средняя эффективность поселковой дератизации 
составила 91,6 %. При этом в крупных населенных 
пунктах, по данным учетов после обработок, грызу
ны не отлавливались вовсе. На отдельных стоянках 
животноводов, располагаю щ ая вблизи скальников, 
попадались единичные экземпляры плоскочерепной 
полевки.

При проведении обработок в качестве инсекти
цидных средств использовали порошковидные пре
параты из группы синтетютеских пиретроидов (СП), 
а также смесевые композиции фосфорсодержащих 
(ФОС) и СП-инсектицидов: дусты «Фенаксин»,
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