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Несмотря на длительный период наблюдений и 
практической работы, активизация эпизоотий в при-
родных очагах чумы остается достаточно острой про-
блемой для противочумных организаций. Появление 
основательных теоретических разработок оказывает 
малое влияние на практическую противоэпидемиче-
скую деятельность [4, 11]. В современных социально-
экономических условиях необходима оптимизация 
эпидразведки и прогнозирования конкретных эпизо-
отологических проявлений – основы для сохранения 
эпидемиологического благополучия.

Кызылкумский автономный очаг чумы, значи-
тельная часть которого расположена на территории 
Республики Узбекистан, всегда отличался перио-
дическим развитием острых разлитых эпизоотий с 
регулярным возникновением эпидемиологических 
осложнений. 

Однако ситуация здесь как в эпизоотологиче-
ском, так и в эпидемическом отношениях в начале 
XXI века существенно изменилась. В связи с про-
грессирующей аридизацией и вековым потеплени-
ем климата изменились не только ареалы некоторых 
носителей, но наблюдалось и особенное изменение 
структуры сообществ грызунов и хода их многолет-
ней динамики численности [3, 6]. В целом наблюда-
ется тенденция удлинения межэпизоотических пе-
риодов. Изменились и обострились социальные про-
блемы, в частности, произошло значительное терри-
ториальное перераспределение населения, связанное 
с его современной приуроченностью к относительно 
немногочисленным постоянным источникам пресной 
воды. Существенно уменьшилось движение населе-
ния собственно по пустыне, а ряд труднодоступных 
участков стал практически не посещаемым людьми. 

Из особенностей эпизоотологической разведки 
в современных условиях отметим общее сокращение 
финансирования и, как следствие, сокращение обще-
го объема наблюдений. Произошло и территориаль-

ное сокращение гидрометеорологической информа-
ции, что привело к нарушению точности климати-
ческих прогнозов и их качественному ухудшению. 
Вышеуказанное отразилось на оценке состояния 
и прогнозирования динамики эпизоотологических 
факторов в природном очаге.

Более чем полувековой опыт изучения эпизоо-
тологических особенностей природной очаговости 
чумы на нашей территории позволяет достаточно 
обоснованно и корректно предложить методы оценки 
имеющейся ситуации в каждый конкретный период. 
Особо отметим, что мы не рассматриваем возмож-
ные механизмы длительного сохранения возбудителя 
в межэпизоотический период. Нами сделан упор на 
разведку и прогнозирование эпизоотий чумы, кото-
рые в Кызылкумском очаге развиваются периодиче-
ски, охватывают огромные территории и, как прави-
ло, являются причиной эпидемиологических ослож-
нений. Среди последних одним из ведущих эпиде-
миологических факторов играют верблюды, однако 
установлено, что верблюды в условиях Кызылкумов 
заражаются чумой только в период интенсивных эпи-
зоотий. В связи с этим во время эпидразведки органы 
трупа найденного верблюда рекомендуем лаборатор-
но исследовать методом ПЦР [1, 8, 10].

Оптимизация производственных процессов эпи-
дразведки, прогнозирования и профилактики в при-
родном очаге чумы Кызылкумов требует реальной 
переоценки многих применяемых ранее методов. 
Ушло в прошлое выставление крупных эпид бригад, 
основанных на широком использовании авиации, об-
следование, почти повсеместное, всей территории 
очага два раза в год. Стали невозможными, по ряду 
объективных причин, массовые бактериологические 
исследования за один обследовательский сезон де-
сятков тысяч носителей и сотен тысяч переносчиков 
чумы. 

Исходя из предпосылок на существование при-
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родных очагов чумы в эпизоотийной фазе как на 
функцию отдельных видов грызунов, их многови-
довых сообществ, всю систему эпидразведки и про-
филактики мы планируем и строим путем наблюде-
ния за двумя значимыми, для существования чумы, 
сообществами грызунов. Из них «Туранское псам-
мофильное сообщество грызунов» занимает 54 % 
нашей очаговой территории, а «Поливидовое сооб-
щество песчанок Турана» – 41 % территории [5, 7]. 
Некоторые другие сообщества грызунов Узбекистана 
или не имеют значения для циркуляции возбудителя 
чумы, или играют временную очень ограниченную 
роль. Так, в сообществе грызунов «Подгорных равнин 
Памиро-Алая» в локальных ареалах Центральных 
Кызылкумов, в частности на подгорных равнинах 
аридных низкогорий, возможна временная пролонга-
ция сроков циркуляции возбудителя чумы в популя-
циях желтого суслика на год и больше, но существен-
ного эпизоотологического значения это не имеет.

Визуальные эпизоотологические рекогносциров-
ки, охватывающие достаточно обширные территории 
всего набора ландшафтно-эпизоотоло ги че ских райо-
нов, хорошо обоснованных и полностью разработан-
ных для Кызылкумского автономного очага чумы [7, 
9], являются на современном этапе основой производ-
ственной эпидразведки. Этим методом можно в отно-
сительно короткие сроки и ограниченным составом 
участников получить корректную реальную оценку 
состояния эпизоотических факторов и динамику их 
развития. В рекогносцировках проводится не только 
оценка численности носителей и переносчиков чумы, 
но и сбор материала для их серологического анализа 
(пробы крови на мертиолятных бумажках). Проводится 
и сбор переносчиков – блох. Одновременно отметим, 
что сбор свободноживущих стадий иксодовых клещей 
на бактериологическое исследование в очагах чумы 
малоцелесообразно и нами не рекомендуется. Эти пе-
реносчики питаются однократно в каждую из актив-
ных стадий – личинки, нимфы и имаго. Напившись 
крови, клещи уходят в землю и проходят метаморфоз 
в следующую возрастную стадию. Таким образом, 
возбудитель чумы не имеющий способности к транс-
стадиальной и, тем более, трансовариальной переда-
че, не выявляется и исследование свободноживущих 
особей клещей любых возрастов на чуму совершенно 
не целесообразно.

В конце прошлого столетия в наших условиях 
нашло широкое применение для первичной консер-
вации органов грызунов и эктопаразитов, их сохра-
нения в замороженном виде с использованием со-
судов Дюара. Это позволило существенно сократить 
расходы на частую и регулярную доставку полевого 
материала в бактериологические лаборатории. В по-
левой группе очесывались и вскрывались грызуны 
и по мере заполнения сосуда Дюара материалом его 
отправляли самолетом, доставлявшим новый заправ-
ленный сосуд азотом. Специально отметим, что мы 
имели многочисленные случаи выделения возбудите-
ля чумы из собранных и замороженных органов гры-

зунов и эктопаразитов. В настоящее время, в связи с 
резким удорожанием услуг авиации и сложностями 
постоянной заправки сосудов Дюара, использование 
этой методики при плановых обследованиях природ-
ного очага признано нецелесообразным.

Сбор погадок и костных остатков носителей 
чумы, достаточно широко применявшийся ранее для 
ретроспективного анализа пространственного рас-
пределения возбудителя чумы, в новых условиях име-
ет ограниченное применение и только с целью анали-
за эпизоотийной ситуации для данного конкретного 
отрезка времени. Целесообразен сбор относительно 
свежих, не разрушенных погадок хищных птиц и 
сов, что гарантирует их сравнительно небольшой 
срок существования. В таких условиях удается обна-
руживать серологически диагносцируемые остатки. 
Сбор костей на норах грызунов и разрозненных кост-
ных остатков в местах былого нахождения пернатых 
хищников не давал положительных на чуму находок. 
С другой стороны, в условиях хорошо изученной за 
полувековой период природно-очаговой территории 
не давал и полезной дополнительной информации, 
даже в случаях положительного результата, так как 
не был привязан к определенному отрезку времени.

По результатам эпизоотологических рекогнос-
цировок обосновывается прогноз развития ситуа-
ции – кратковременный и долгосрочный, а также 
конкретная программа дальнейших исследований.

Один из важнейших методов эпизоотологи-
ческой разведки – поиск и сбор трупов грызунов. 
Внедрение в противочумную практику новых тех-
нологий, в частности применение метода полиме-
разной цепной реакции (ПЦР), позволяет несколько 
уточнить и оптимизировать эпизоотологическую 
разведку [2]. В частности, в реакции возможна диа-
гностика возбудителя чумы от проб органов живот-
ных, хранящихся в спирте, что дает возможность 
относительно длительно хранить полевой материал, 
собранный в эпизоотологических рекогносцировках, 
особенно пробы, взятые от трупов грызунов и экто-
паразитов, собранных с них. В наших условиях наи-
более целесообразно исследование с применением 
реакции ПЦР в стационарных лабораториях Центра 
профилактики карантинных и особо опасных инфек-
ций и его отделений.

В связи с этим мы предлагаем перейти на прин-
ципиально новую систему эпидразведки и прогно-
зирования Кызылкумского автономного очага чумы. 
Основная деятельность должна быть направлена на 
мониторинг эпизоотических факторов, связанных 
с носителями и переносчиками. В основу должна 
быть положена оценка состояния сообществ грызу-
нов, играющих ключевую роль в жизни природного 
очага. Нужно понимать, что в песчаных массивах, в 
«Туранском псаммофильном сообществе грызунов», 
имеет место относительная регулярная цикличность 
динамики численности доминирующих и субдоми-
нирующих видов. Эпизоотии развиваются только в 
период высокой численности полуденной песчанки и 
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следующего за ней пика численности больших пес-
чанок. Они достигают максимального развития на 
спаде численности больших песчанок и «исчезают» 
на 4–5 лет. В «Поливидовом сообществе песчанок 
Турана» эпизоотии протекают по другому принципу: 
чередование благоприятных для грызунов мягких 
зим и относительно прохладного и влажного летне-
го периода, особенно если это наблюдается после-
довательно в 2 и более сезонов. Обусловливается 
это почти синхронно, до 100-кратного возрастания 
численности сразу трех видов песчанок – большой, 
краснохвостой и полуденной, что всегда вызывает 
интенсивные, но относительно кратковременные 
эпизоотии. Пик этих эпизоотий, прогнозируемый по 
анализу климатических факторов, имеет наибольшее 
эпидемиологическое значение. Периодичность по-
добных взрывных численностей определялась с пе-
риодичностью в 12–15 лет. Отметим, что потепление 
климата удлинят и этот межэпизоотический период.

Специфические профилактические мероприятия 
силами противочумой службы могут планироваться 
только как экстренные мероприятия и имеют огра-
ниченный локальный характер. Наш опыт показал, 
что никакие объемы заблаговременных мероприятий 
(полевая дератизация и дезинсекция) в естественных 
условиях природного очага не оказывают никакого 
сдерживающего влияния на развитие эпизоотий. В 
то же время поселковая дератизация и дезинсекция 
в населенных пунктах Кызылкумов должна осу-
ществляться достаточно регулярно силами общей 
санитарно-эпидемиологической службы.

Таким образом, эпидразведка, направленная на 
выявление периодически возникающих эпизоотий в 
природном очаге Кызылкумов, складывается из сле-
дующих последовательных компонентов:

- широкие эпизоотологические рекогносциров-
ки природного очага чумы с визуальной оценкой 
эпизоотологических факторов на хорошо изученных 
ключевых участках с задачей обоснованного прогно-
зирования и раннего выявления эпизоотий;

- при проведении рекогносцировок произво-
дится сбор материала от носителей, переносчиков, 
а также свежего погадочного материала для после-
дующего серологического изучения в стационарных 
лабораториях;

- при обнаружении трупов носителей и эктопа-
разитов, подозрительных на наличие зараженности 
их чумой, производится сбор образцов в спирт для 
последующего исследования в реакции ПЦР;

- только при обнаружении эпизоотии исследова-
ние территории проводится противо эпидеми че ски ми 
отрядами по стандартным методикам противочумно-
го эпизоотологического обследования.
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Optimization of Epidemic Survey and Epizootics Prognostication 
in Kyzylkum Autonomous Plague Focus in Modern Conditions 

within Uzbekistan

Center for Prophylaxis of Quarantine and Particularly Dangerous 
 Infections, Healthcare Ministry of Uzbekistan, Tashkent

Kyzylkum autonomous plague focus, the large part of which is situated 
on the territory of the Republic of Uzbekistan, has always been distinguished 
as regards periodic development of acute extended epizootics and occurrence 
of epidemic complications. Epidemic survey includes the wide reconnaissance 
with visual evaluation of epizootiological factors and material collection out 
of fresh pellets for serological analysis. In case of discovery of carriers car-
casses, suspected as plague infected, the collection of samples into spiritus in 
view of their further PCR analysis is carried out.
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