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С первых лет нового тысячелетия значитель-
но возросли темпы внедрения комплексного под-
хода к изучению опасных инфекционных болезней. 
Основная идея такого подхода заключается в вы-
явлении сочетанных природных очагов и поиске на 
их территориях возбудителей различных инфекций. 
Обеспечение эпидемиологического благополучия 
населения, контактирующего с источниками зара-
жения в естественных или антропогенных ландшаф-
тах, является одной из важнейших задач государства. 
Необходимым условием решения этой задачи вы-
ступает эпизоотологический мониторинг природных 
очагов инфекций. Его результаты служат основой 
планирования противоэпизоотических и противо-
эпидемических мероприятий, проведение которых 
необходимо для управления инфекционными болез-
нями [8].

Озабоченность человечества проблемой борьбы 
с инфекционными болезнями наглядно представле-
на в решениях саммита «Группы восьми», состояв-
шегося в Санкт-Петербурге в 2006 г. [9]. Принятие 
Федеральной целевой программы «Национальная 
система химической и биологической безопасности 
Российской Федерации» и выделение необходимых 
для ее выполнения средств трудно переоценить. 
Подобная заинтересованность в достижении эпи-
демиологического благополучия населения по осо-
бо опасным инфекционным болезням должна при-
вести к адекватному материально-техническому и 
финансовому обеспечению служб, ответственных 
за это благополучие. С другой стороны, глобальные 
социально-экономические реалии настоящего време-
ни требуют от исполнителей программы и практиче-
ских работников здравоохранения активного поиска 
наименее затратных способов достижения эпидеми-
ологического благополучия населения.

Противочумными учреждениями России нако-
плен уникальный опыт борьбы с чумой и некоторы-
ми другими природно-очаговыми инфекциями, важ-

нейшим результатом которого следует считать раз-
работку стратегических основ эпидемиологического 
надзора за чумой и тактических приемов эпизоото-
логического мониторинга ее природных очагов [5]. 
Стержнем новой стратегии служит дифференциация 
энзоотичной по чуме территории по уровню эпиде-
мической опасности отдельных ее участков (секто-
ров). Эпидемиологическое районирование, выпол-
ненное по формально-территориальному принципу, 
отражает потенциальный риск заражения человека 
чумой в конкретных местах в периоды активизации 
природных очагов этой инфекции. Такой результат 
получен при анализе многолетней динамики явле-
ний, влияющих на эпизоотический и эпидемический 
процессы на энзоотичных территориях [3, 7, 12]. 
Адекватная оценка участков по тем или иным кри-
териям стала возможной при наличии длительных 
наблюдений, составляющих несколько десятков лет. 
Однако даже в этом случае оценка не всегда достига-
ла стопроцентной однозначности. Тем не менее, раз-
работка Регламента эпизоотологического обследова-
ния, предусматривающего исключение значительной 
части очаговой территории из плана регулярных по-
сещений, позволила существенно сократить затраты 
на его проведение.

В последнее время на энзоотичной по чуме 
территории высокую актуальность приобретают 
опасные природно-очаговые инфекции бактериаль-
ной, вирусной, риккетсиозной и иной этиологии. 
Обнаруживаемое совпадение нозоареалов чумы и 
других опасных инфекций говорит о существовании 
там территориально сочетанных природных очагов 
[14]. Указанное обстоятельство, а также наличие спе-
циализированной противочумной службы открывает 
перспективу использования накопленного специали-
стами этой службы опыта для организации унифици-
рованного надзора за другими природно-очаговыми 
инфекциями. Наиболее наглядным в этом отношении 
является регион Нижнего Поволжья, который на про-
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тяжении ряда лет служит модельным полигоном для 
изучения сочетанных очагов чумы и других опасных 
инфекций. [1, 2, 4, 6, 10, 13, 15].

Первым и наиболее важным вопросом, возни-
кающим при организации комплексного монито-
ринга, является необходимость дифференциации 
энзоотичной по чуме территории с учетом рас-
положения на ней сочетанных природных очагов. 
Детали этой дифференциации еще предстоит раз-
работать и применить на практике, однако уже сей-
час можно сказать, что пространственная структура 
сочетанных очагов будет сложнее, а для ее опреде-
ления необходимы ландшафтно-географические и 
эколого-эпизоотологические исследования в рамках 
Федеральной целевой программы.

Любой мониторинг представляет собой систему 
повторяющихся во времени и пространстве наблю-
дений, выполняемых с конкретной целью и в соот-
ветствии с определенной программой. Он характе-
ризуется комплексностью применяемых способов 
слежения за объектами, территориями, процессами 
или явлениями и включает всестороннее изучение 
различных их состояний, определение причин про-
исходящих флюктуаций, прогнозирование их глуби-
ны, направленности и возможного влияния на субъ-
ект наблюдения. 

Основными объектами эпизоотологического 
мониторинга выступают возбудители инфекций, 
комплексы животных – носителей и переносчиков, 
а также эпизоотии. Основная его цель – определе-
ние текущего состояния факторов очаговости чумы 
и других опасных инфекций. В зависимости от дис-
локации, размеров, сезонных особенностей и крат-
ности эпизоотических и эпидемических проявлений 
инфекций, степени их сочетанности, характера дея-
тельности и численности населения в каждом кон-
кретном очаге чумы и в соответствии с комплексным 
эпидемиологическим районированием разрабатыва-
ется свой Регламент обследования. 

В качестве основных задач мониторинга высту-
пают: 

1. Поиск эпизоотий чумы и сочетанных с ней 
опасных инфекционных болезней разной этиологии, 
определение границ и интенсивности эпизоотиче-
ского процесса. 

2. Лабораторное исследование полевого мате-
риала, индикация и идентификация возбудителей 
природно-очаговых инфекций, определение их эпи-
демиологической значимости. 

3. Изучение биоценотической и пространствен-
ной структур природных очагов инфекций. 

4. Наблюдение за динамикой численности, эко-
логией и размещением диких и синантропных жи-
вотных – носителей и переносчиков возбудителей 
природно-очаговых инфекций. 

5. Наблюдение за численностью и распределе-
нием домашних животных, имеющих эпидемиологи-
ческое значение. 

6. Изучение влияния абиотических факторов на 

состояние и активность природных очагов инфек-
ций. Наблюдение за погодно-климатическими и фе-
нологическими явлениями. 

7. Наблюдение за численностью, перемещения-
ми, хозяйственной деятельностью населения на эн-
зоотичных и сопредельных с ними территориях. 

8. Прогнозирование эпизоотической активности 
очагов, оценка риска заражения людей и развития 
эпидемических осложнений по чуме и другим ин-
фекциям.

Следует заметить, что опыт эпизоотологиче-
ского обследования сочетанных природных очагов 
противочумными учреждениями уже существует. 
Касается он небольшого набора инфекций, а в по-
следнее время к ним добавились некоторые вирусные 
и риккетсиозные болезни. Однако мониторинг при-
родных очагов этих болезней осуществляется пока 
без целенаправленного изучения их сочетанности, 
и лишь в настоящее время начата разработка общих 
принципов эпидемиологического надзора за ними.

В качестве предварительных рекомендаций по 
мониторингу сочетанных очагов можно привести 
следующие положения. Крупные массивы или от-
дельные секторы, где перспективен поиск эпизоо-
тий чумы, туляремии, лептоспироза, бруцеллеза, 
Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ), ли-
хорадки Западного Нила (ЛЗН), Астраханской пят-
нистой лихорадки (АПЛ) и других инфекций мо-
гут обследоваться с повышенной интенсивностью. 
Серьезной проблемой в организации эпизоотологи-
ческого обследования на сочетанные инфекции мо-
гут оказаться различия в сезонной активности оча-
гов. В Нижнем Поволжье в весенний период целесо-
образно вести параллельное исследование полевого 
материала (мелкие млекопитающие, кровососущие 
членистоногие, объекты внешней среды) на чуму, ту-
ляремию, лептоспироз, бруцеллез, КГЛ, АПЛ. Летом 
и в начале осени осуществляют основные объемы 
исследований (мелкие млекопитающие, птицы, кро-
вососущие членистоногие) на арбовирусные инфек-
ции. Поздней осенью и зимой проводят обследова-
ние на чуму и туляремию.

Сроки и плотность эпизоотологического обсле-
дования различных по уровню эпидемической опас-
ности участков природных очагов чумы и сочетан-
ных с ней инфекций могут сильно различаться. В 
зависимости от типа активизации эпизоотического 
процесса по разным инфекциям в течение года на 
конкретных территориях (одновершинный, двухвер-
шинный, трехвершинный) определяют количество 
обследовательских сезонов (весенний, летний, осен-
ний и т. д.), для каждого из которых отдельно указы-
вают сроки и продолжительность обследования. При 
необходимости сезон может быть разбит на два-три 
периода, разделенных интервалами произвольной 
длительности. Последовательность охвата террито-
рии, включая повторное взятие материала в том или 
ином секторе в течение сезона, определяется склады-
вающейся эпизоотической обстановкой.
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При распределении общего числа планируемых 
точек эпизоотологического обследования по терри-
тории не следует стремиться к их равномерности 
или к обязательному посещению каждого сектора. 
Участки, где наиболее вероятно обнаружение зара-
женных носителей, переносчиков, объектов окру-
жающей среды, могут обследоваться со значительно 
большей плотностью и кратностью. В случаях ма-
лой вероятности обнаружения эпизоотических про-
явлений на конкретном участке в данное время, его 
исключают из плана обследования. На территориях 
(секторах), для которых по Регламенту достаточным 
является только визуально-рекогносцировочное об-
следование, сбор полевого материала возможен при 
определении границ эпизоотического участка или 
возникновении на них ситуации, характерной для 
возможного начала эпизоотического периода.

При проведении эпизоотологического обследо-
вания весь полевой материал, поступающий в лабо-
раторию, должен исследоваться дифференцированно. 
Выбор тактики и наиболее экономичных и эффектив-
ных методик лабораторных исследований проводят 
на основе результатов многолетних данных, исходя 
из их информативности и целесообразности.

В очагах сочетанных инфекций, в которых но-
сителями (резервуаром) возбудителя являются по-
звоночные животные: мелкие млекопитающие и пти-
цы, ведут наблюдения за видовым разнообразием и 
состоянием их популяций. На постоянных пунктах 
(площадках, маршрутах, трансектах) учета опреде-
ляют численность животных 1–3 раза в год, изучают 
особенности их биотопического размещения. В каче-
стве единиц учета применяют относительный пока-
затель попадания в орудия лова (в %), плотность нор, 
число особей на единицу площади, на стандартный 
отрезок маршрута и т. д. При учете птиц определяют 
также численность особей на маршруте или в едини-
цу времени учета, количество особей в стае (агреги-
рованность) и др. Для прогностических целей отсле-
живают генеративное и физиологическое состояние 
популяций животных, наблюдают за отклонениями 
в фенологических явлениях. Мелких зверьков добы-
вают в орудия лова (капканы, давилки, живоловки, 
верши, цилиндры), птиц отлавливают сетями или от-
стреливают, затем исследуют на чуму, туляремию и 
другие инфекции. Обнаруженные в природе трупы 
животных: птиц и мелких млекопитающих (насеко-
моядных, грызунов, хищных, рукокрылых) обяза-
тельно доставляют в лабораторию. 

В сочетанных очагах инфекционных болезней 
ведут наблюдение за популяциями кровососущих 
членистоногих – блох, иксодовых клещей, комаров. 
Сбор кровососущих членистоногих и учет их чис-
ленности проводят в процессе регламентируемого 
оперативного эпизоотологического обследования 
секторов либо на стационарных участках наблюде-
ний. Учеты численности блох (в очагах чумы) осу-
ществляют непрерывно в ходе эпизоотологического 
обследования преимущественно путем сбора экто-

паразитов с поступающих в лабораторию зверьков. 
В определенные фенологические периоды осущест-
вляют наблюдение за физиологическим состоянием 
популяций блох. Важное эпидемиологическое зна-
чение имеет также определение видового состава и 
обилия блох в жилище человека.

Иксодовые клещи являются основными перенос-
чиками туляремии, КГЛ, АПЛ. Выступают как допол-
нительные переносчики, участвующие в циркуляции 
вируса ЛЗН. Численность клещей – переносчиков ту-
ляремии и чумы учитывают на отлавливаемых мелких 
млекопитающих, при осмотре ходов нор и гнезд, а в 
очагах туляремии организуют сбор клещей в природ-
ных биотопах. В очагах, где основным переносчиком 
вируса ККГЛ является клещ Hyalomma marginatum и 
где он участвует в переносе вируса ЛЗН, эпизоотоло-
гическое обследование в полупустынных и степных 
ландшафтах проводят в два этапа: весенне-летний 
и летне-осенний. Одновременно учитывают и дру-
гие виды иксодовых клещей. Разовые обследования 
сельскохозяйственных животных организуют, в пер-
вую очередь, в хозяйствах, неблагополучных по КГЛ. 
На территории очага клещей собирают в хозяйствах, 
расположенных в различных ландшафтных зонах в 
пределах ареала Н. marginatum, особенно в местах, 
где выявлена повышенная концентрация иксодид.

Нападение иксодовых клещей на человека и 
сельскохозяйственных животных наиболее вероятно 
на пастбищах, краях лесополос, путях скотопрого-
на и прилегающих к этим стациям нераспаханных 
участках. В этих стациях в первую очередь проводят 
массовые сборы и определяют численность клещей. 
Пастбища обследуют ранней весной до начала выпа-
са скота. Применяют различные способы сбора кле-
щей: на флаг, волокушу, наблюдателя.

В очаге АПЛ основное внимание уделяют клещу 
Rhipicephalus pumilio, который является переносчи-
ком возбудителя этого заболевания в Астраханской 
области. Возможно участие в сохранении возбуди-
теля и других видов иксодовых клещей, в частности 
R. sanguineus, распространенного в этом регионе.

Наблюдения за популяциями комаров проводят-
ся в очагах лихорадки ЛЗН, а также при трансмис-
сивных вспышках туляремии. Резервуарами вируса в 
природе служат птицы околоводного экологического 
комплекса, а среди переносчиков имеют значение 
комары родов Culex, Coquillettidia, возможно Aëdes, 
Anopheles. Организуют наблюдение за сезонной ди-
намикой численности комаров в населенных пунктах 
и природных биотопах.

Помимо указанных групп членистоногих в каче-
стве переносчиков особо опасных заболеваний могут 
иметь значение слепни, гамазовые и краснотелковые 
клещи, вши грызунов (преимущественно при туляре-
мии). Их сборы и учеты осуществляют по общепри-
нятым методикам в зависимости от эпидемиологиче-
ской ситуации в очаге и задач эпизоотологического 
обследования.

Одним из важных итогов мониторинга является 
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прогноз состояния природного очага на очередной 
период. Прогноз может быть кратко-, долго- и сверх-
долгосрочным. Методы прогнозирования должны 
учитывать наряду с экологическими характеристи-
ками популяций носителей и переносчиков, микро-
биологические и генетические особенности возбу-
дителей инфекций. Формирование на энзоотичной 
по чуме территории сочетанных очагов зоонозных 
инфекций различной этиологии обусловливает необ-
ходимость разработки дифференцированных вероят-
ностных прогнозов их активности, положительный 
опыт применения которых уже имеется [11].

Методические приемы обследования отдельных 
природных очагов особо опасных инфекций доста-
точно хорошо отработаны, их описание содержится 
в соответствующих методических указаниях и ре-
комендациях, поэтому они могут использоваться в 
неизменном виде. Главной задачей, стоящей перед 
исполнителями Федеральной целевой программы, 
является новая дифференциация территории при-
родных очагов чумы Нижнего Поволжья по уровню 
эпидемической опасности отдельных секторов с уче-
том сочетанности различных инфекционных болез-
ней. На основе комплексного эпидемиологического 
районирования будет разработана новая методология 
эпизоотологического мониторинга, совмещающая 
способы эколого-эпизоотологических наблюдений 
за компонентами сочетанных природных очагов ин-
фекций.

Работа выполнена по Государственному контрак-
ту № 110-Д от 11.06.2009 г. в рамках Федеральной 
целевой программы «Национальная система хими-
ческой и биологической безопасности Российской 
Федерации (2009–2013 годы)».
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Based on the experience of the long-term epizootiologic survey in the 
natural foci of plague, determined were the principles of usage of the devel-
oped methodology of monitoring of the dangerous infectious diseases com-
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