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выполнена оценка эпидемической активности природных очагов чумы мира, в том числе стран снг и 
российской Федерации, в 2000–2018 гг. установлено, что в 2010–2018 гг. эпидемические проявления имели ме-
сто в природных очагах чумы, в которых основными носителями являются синантропные (черная, многососковая 
крысы) и промысловые (сурки, суслики, луговые собачки) виды грызунов. отмечено сохранение низкой эпи-
зоотической активности равнинных природных очагов чумы на территории российской Федерации. в 2018 г. 
эпизоотии чумы выявлены на территории горно-алтайского высокогорного и тувинского горного природных 
очагов на общей площади 2641 км2. выделено 13 штаммов основного подвида и 6 штаммов алтайского подвида 
чумного микроба. показана перспективность использования гис-технологий для совершенствования эпидемио-
логического надзора за чумой в российской Федерации. обоснован эпизоотологический прогноз на сохранение 
в 2019 г. напряженной эпидемиологической обстановки в кош-агачском районе республики алтай и в монгун-
тайгинском, овюрском и тес-хемском кожуунах республики тыва. отмечена высокая вероятность сохранения 
сложной эпизоотической и эпидемиологической обстановки в южной и центральной частях пустынной зоны 
республики казахстан, в высокогорных районах республики кыргызстан. также отмечено сохранение эпиде-
мических рисков для территорий стран африки (республика мадагаскар), Южной (перу, боливия) и северной 
(сШа) америки, китая, монголии.
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Abstract. The paper presents the analysis of epidemic activity of natural plague foci around the world, including in 
CIS and the Russian Federation, over the period of 2000–2018. It was established that in 2010–2018, epidemic manifes-
tations took place in natural plague foci where the main carriers are synanthropic (black, multinippled rats) and commer-
cial (marmots, souslik, ground squirrels) species of rodents. Retaining of low epizootic activity of lowland natural plague 
foci in the territory of the Russian Federation is observed. In 2018, plague epizooties were detected in the territory of the 
Gorno-Altai high-mountain and Tuva mountain natural foci, the total coverage area being 2641 km2. 13 strains of the 
main subspecies and 6 strains of Altaic subspecies of plague microbe were isolated. Demonstrated were the prospects of 
GIS-technology usage for the enhancement of epidemiological surveillance over plague in Russia. Epizootiological fore-
cast for persisting challenging epidemiological situation in Kosh-Agach district of the Republic of Altai and Mongun-
Taiginsky, Ovyursky and Tes-Khemsky Kozhuuns of the Republic of Tuva was substantiated. Recorded was high prob-
ability of retention of strained epizootic and epidemiological situation in the south and central parts of the desert zone 
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в современных социально-экономических и 
гео политических условиях чума входит в спектр 
наиболее актуальных угроз в мире, реализация кото-
рых способна привести к возникновению имеющих 
международное значение чрезвычайных ситуаций 
в области общественного здравоохранения [1]. при 
этом современное глобальное изменение климата яв-
ляется одним из ключевых факторов, определяющим 
циклический характер подъемов и спадов эпизооти-
ческой активности природных очагов, расположен-
ных на разных континентах и, как следствие, забо-
леваемости чумой во многих регионах мира [2, 3]. в 
период 2000–2009 гг. общее число случаев заражения 
чумой в мире составило 21735, из них летальных – 
1612 [4]. заболевания чумой зарегистрированы в 18 
странах мира. причем в африке зарегистрировано 
96,9 % от общего числа случаев заражения в мире, 
в том числе в демократической республике конго 
(10581), мадагаскаре (7182), замбии (1309), уганде 
(972), мозамбике (600), танзании (230), малави 
(170), алжире (15), ливии (5). в этот же период слу-
чаи заражения чумой имели место в странах Южной 
(перу – 185; бразилия – 2) и северной (сШа – 57) 
америки, а также в азии (кнр – 227; индонезии – 
100; вьетнаме – 43; монголии – 37; индии – 24; 
республике казахстан – 6).

показатели заболеваемости чумой в мире во 
временном аспекте менялись. в первой половине хх 
столетия преобладали случаи заражения в азии. так, 
по данным 1930–1950 гг., на долю азиатских стран 
приходилось 97,8 % всех случаев. в 1951–1999 гг. из 
88282 случаев заболевания чумой на страны азии 
пришлось 53,7 %, в то время как в африке реги-
стрировалось уже 34,7 % больных. соотношение 
значительно меняется в XXI в.: в 2000–2009 гг. из 
21735 случаев на долю африканских стран пришлось 
96,9 %. в 2010–2018 гг. произошло резкое снижение 
уровня заболеваемости до 6219 случаев, большую 
часть из которых – 97,5 % регистрировали в четырех 
странах африки [5].

также отметим, что в 2010–2018 гг. простран-
ственное распределение эпидемических очагов на 
африканском континенте значительно изменилось. 
при этом наиболее высокий уровень заболеваемости 
отмечен для территории о. мадагаскар, где заболело 
чумой 5363 человека (88,2 % всех случаев зараже-

ния в африке; 86,2 % от общего числа заражений в 
мире). при этом в 2017 г. на о. мадагаскар имела ме-
сто крупнейшая эпидемическая вспышка легочной 
чумы [6]. общее число заболевших в 2017 г. соста-
вило здесь 2417 человек, летальных исходов – 229. 
эпидемические проявления на африканском кон-
тиненте в 2010–2018 гг. также имели место в демо-
кратической республике конго (586), респуб лике 
уганда (72) и объединенной республике танзания 
(61). в Южной и северной америке в эти же годы 
заболевания чумой регистрировались в перу (67), 
сШа (47) и боливии (4). в азии в 2010–2018 гг. за-
болевания чумой отмечались в китае (10), монголии 
(5), россии (3), киргизской республике (1). причем, 
как в период 2000–2009 гг., так и 2010–2018 гг., наи-
более сложная эпидемиологическая обстановка неиз-
менно отмечалась в природных очагах чумы африки, 
Южной и северной америки, азии, где основными 
носителями чумы являются синантропные (черная, 
многососковая крысы) и промысловые (морские 
свинки, луговые собачки, сурки, суслики) виды гры-
зунов [7, 8, 9]. в сШа значительные эпидемиологи-
ческие риски заражения чумой в сельской местности 
обусловлены домашними кошками и собаками [10, 
11], а также промысловыми контактами населения с 
хищниками, кормящимися грызунами [12]. в целом 
в настоящее время под влиянием потепления кли-
мата отмечена общая тенденция значительного сни-
жения эпизоотической и эпидемической активности 
природных очагов чумы, расположенных в африке 
(ботсвана, кения, намибия, зимбабве), в Южной 
америке (боливия, эквадор), Юго-восточной азии 
(китай, индия, вьетнам, лаос, мьянма), республике 
казахстан и российской Федерации [13, 14, 15]. при 
этом на территории россии наиболее выраженное не-
гативное влияние современного потепления климата 
на состояние паразитарных систем природных оча-
гов чумы отмечено в границах степных, полупустын-
ных и пустынных ландшафтно-географических зон. 
напротив, на фоне происходящих климатических из-
менений имеет место тенденция роста эпизоотиче-
ской активности горных и высокогорных природных 
очагов чумы россии и других стран снг, монголии, 
китая и киргизской республики [16, 17, 18]. в част-
ности, в 2013–2017 гг. на территории российской 
Федерации произошел значительный рост потенци-

in the Republic of Kazakhstan, high-mountain areas of the Republic of Kyrgyzstan. Also conservation of epidemic risks 
for the territories of the countries in Africa (Republic of Madagascar), South (Peru, Bolivia), and North (USA) America, 
China, and Mongolia was noted.
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альной эпидемической опасности горно-алтайского 
высокогорного и тувинского горного природных 
очагов чумы [19, 20, 21].

в границах россии в 1876–2016 гг. на террито-
рии семи природных очагов зарегистрировано 3242 
случая заражения чумой (таблица). бубонная форма 
чумы отмечалась у 69,4, легочная – у 27,1, бубонно-
легочная – 2,7 % больных. заражения происходили 
на фоне высокой эпизоотической активности при-
родных очагов чумы и были связаны, в основном, 
с промыслом грызунов (сурки, суслики), наличием 
блох в жилищах человека, реже – с разделкой за-
раженных чумой верблюдов. легочная форма чумы 
развивалась как осложнение бубонной, либо в ре-
зультате заноса больными людьми из эпидемиче-
ских очагов. в XX столетии наиболее напряженная 
эпидемическая обстановка неизменно складывалась 
в равнинных природных очагах северного (волго-
уральский степной, волго-уральский песчаный), 
северо-западного прикаспия (прикаспийский севе-
ро-западный, прикаспийский песчаный) и забай-
калья (забайкальский степной). 

последнее, во многом, обусловлено простран-
ственными особенностями распределения на терри-
тории российской Федерации высоковирулентных 
штаммов основного подвида Y. pestis [22]. в частно-
сти установлено, что ареал основного подвида сред-
невекового биовара Y. pestis филогенетической ветви 
2.MED включает энзоотичные территории северного 
(волго-уральский степной, волго-уральский песча-
ный), северо-западного прикаспия (прикаспийский 
северо-западный степной, прикаспийский пес-
чаный), предкавказья (дагестанский равнинно-
пред горный, терско-сунженский низкогорный) и 
центрального кавказа (центрально-кавказский вы-
сокогорный).

в центрально-кавказском высокогорном очаге 
чумы, наряду с типичными средневековыми штам-
мами, выделены штаммы самой древней филоге-
нетической ветви средневекового биовара Y. pes-
tis – 2.MED0. Штаммы античного биовара Y. pes-
tis филогенетической ветви 2.ANT циркулируют 
в забайкальском степном очаге, а ветви 4.ANT – в 
тувинском и горно-алтайском высокогорном очагах. 
данные штаммы характеризуются высокой вирулент-
ностью и эпидемической значимостью. в восточно-
кавказском высокогорном природном очаге рас-
пространены штаммы кавказского подвида Y. pestis 
caucasica филогенетической ветви 0.PE2, в горно-
алтайском высокогорном очаге – штаммы Y. pestis 
altaica алтайского подвида ветви 0.PE4a. случаи за-
болевания человека чумой, связанные с циркуляци-
ей штаммов кавказского подвида Y. pestis caucasica, 
имели место в прошлом столетии в закавказье. на 
территории российской Федерации случаев зараже-
ния, вызванных штаммами кавказского и алтайского 
подвидов Y. pestis, не зарегистрировано.

в настоящее время при проведении эпизоотоло-
гического мониторинга наибольшее внимание уде-
ляется территориям распространения высоковиру-
лентных штаммов средневекового биовара Y. pestis 
филогенетической ветви 2.MED и античного биовара 
Y. pestis филогенетических ветвей 2.ANT и 4.ANT, в 
первую очередь, природным очагам, где основными 
носителями возбудителя чумы являются промысло-
вые виды грызунов (суслики, сурки).

в последние десятилетия эпидемический потен-
циал природных очагов чумы российской Федерации 
значительно изменился. вследствие глубокой много-
летней депрессии численности грызунов и отсутствия 
эпизоотий чумы на территории равнинных, предгор-
ных и низкогорных природных очагов сусликового 

характеристика природных очагов чумы на территории россии
Characteristics of natural plague foci in the territory of Russia

название очага
Физическая 

площадь очага, 
км2

эпизоотическая  
площадь

иэ* выделено 
культур

эпидемиологические проявления

число  
эпидемических 

очагов

число больных

км2 % всего
в т.ч. умерших
абс. %

центрально-кавказский высокогорный 4309 3950 91,7 0,77 3454 - - - -
терско-сунженский низкогорный 2336 360 15,4 0,12 367 - - - -
дагестанский равнинно-предгорный 11150 2100 18,8 0,16 21 1 1 1 -
восточно-кавказский высокогорный 23420 690 2,9 0,76 386 - - - -
прикаспийский северо-западный степной 51152 15540 30,4 0,30 218 214 1796 1289 71,8
прикаспийский песчаный 63276 19620 31,0 0,48 1806 21 99 64 64,6
волго-уральский степной 20873 3000 14,4 0,31 140 25 169 161 95,3
волго-уральский песчаный 8625 5020 58,2 0,27 862 22 848 788 92,9
горно-алтайский высокогорный 11597 4335 37,4 1,00 2568 3 3 - -
тувинский горный 7489 3472 46,4 0,78 1645 - - - -
забайкальский степной 18150 5020 27,7 0,21 77 79 327 293 89,6
Итого: 222377 63107 28,4 - 11544 365 3242 2595 80,0

*индекс эпизоотичности.
*epizooty frequency index.
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и песчаночьего типов исчезли факторы, обусловли-
вающие в прошлом столетии их высокий эпидеми-
ческий потенциал. последнее служит аргументом в 
пользу того, что в сложившейся ситуации эпидеми-
ческие события прошлых лет (20–30-е годы XX в.) 
не определяют уровень современной потенциальной 
эпидемической опасности энзоотичных по чуме тер-
риторий, расположенных в степной, полупустынной 
и пустынной ландшафтно-географических зонах 
россии. подчеркнем, что в 2000–2018 гг. на территории 
российской Федерации эпизоотии чумы зарегистрирова-
ны в 5 из 11 природных очагов чумы – горно-алтайском 
высокогорном, тувинском горном, центрально-кавказ-
ском высокогорном, восточно-кавказском высокогор-
ном и прикаспийском песчаном. в состоянии меж-
эпизоотического периода продолжают находиться 
забай кальский степной (с 1971 г.), волго-уральский 
степной (с 1976 г.), прикаспийский северо-западный 
степной (с 1991 г.), терско-сунженский низкогорный (с 
2001 г.), дагестанский равнинно-предгорный (с 2004 г.), 
волго-уральский песчаный (с 2005 г.), центрально-
кавказский высокогорный (с 2008 г.). однако, несмотря 
на длительное (10–47 летнее) отсутствие находок 
зараженных животных в указанных выше природ-
ных очагах, вероятность их новой активизации до-
статочна велика. в связи с этим в рамках современ-
ной электронной паспортизации природных очагов 
чумы российской Федерации проводится постоянная 
оценка их эпизоотического и эпидемического по-
тенциала [23]. последнее достигается, во многом, с 
помощью применения гис-технологий для объеди-
нения имеющейся и получаемой вновь информации 
эпизоотологического профиля в единую электрон-
ную базу данных (эбд) эпизоотической активности 
природных очагов чумы российской Федерации [24]. 
наполнение эбд атрибутивной информацией прово-
дилось по архивным материалам и данным оператив-
ного эпизоотологического обследования природных 
очагах чумы российской Федерации. пополняемая 
эбд включает в себя данные по 11 природным оча-
гам чумы: центрально-кавказский высокогорный 
(01) – с 1978 по 2018 год; терско-сунженский низ-
когорный (02) – с 1970 по 2018 год; дагестанский 
равнинно-предгорный (03) – с 1951 по 2018 год; при-
каспийский северо-западный степной (14) – с 1914 
по 2018 год; волго-уральский степной (15) – с 1912 
по 2018 год; волго-уральский песчаный (16) – с 1926 
по 2018 год; горно-алтайский высокогорный (36) – 
с 1961 по 2018 год; тувинский горный (37) – с 1964 
по 2018 год; забайкальский степной (38) – с 1911 по 
2018 год; восточно-кавказский высокогорный (39) – 
с 1977 по 2018 год; прикаспийский песчаный (43) с 
1923 по 2018 год. 

настоящая эбд разработана в субд Access, 
выбор которой обусловлен исключительно широким 
распространением приложения Microsoft Office сре-
ди пользователей в россии. первичный ввод данных 
осуществлялся в программе Excel, входящей в со-
став офисного приложения Microsoft Office. после 

чего, в соответствии с разработанной формой, та-
блицы экспортируются в созданную базу данных 
(бд) на платформе ArcGIS. при создании эбд эпи-
зоотической активности природных очагов чумы 
российской Федерации использована послойная 
организация пространственных данных, где каж-
дый слой содержит объекты определенного вида, 
объединенные общими характеристиками. при та-
кой организации базы данных каждый ее компонент 
является самостоятельной единицей, что позволяет 
использовать тематические слои, таблицы и другие 
компоненты по отдельности или все вместе. помимо 
общедоступных слоев специально созданы специа-
лизированные тематические слои, отвечающие на-
правлению исследования (границы очагов и сетка 
секторов). таким образом, созданная эбд включает 
более 30 тематических слоев. 

визуализация информации, находящейся в 
эбд эпизоотической активности природных оча-
гов российской Федерации, производится в прило-
жении ArcMap на платформе ArcGIS. при выборе 
административно-территориальной единицы (райо-
на) всплывают окна, содержащие всю занесенную в 
эбд информацию по данной территории (рис. 1).

эбд является качественно новой основой для 
последовательного и системного сбора, накопле-
ния и обработки информации, получаемой в про-
цессе эпизоотологического исследования террито-
рий и функционирования природных очагах чумы. 
возможности ее применения в эпизоотологии очень 
велики, т.к. инфекционные болезни имеют, как пра-
вило, четкую привязку к определенным территориям. 
пополняемые эбд по эпизоотическим проявлениям 
в очагах чумы решают задачи накопления первичных 
данных, их структурирования, обработки и анализа. 
все это служит информационной основой целена-
правленного мониторинга и прогнозирования эпи-
зоотического состояния природных очагов чумы.

в настоящее время при проведении эпидемиоло-
гического надзора за чумой в российской Федерации 
наибольшее внимание уделяется территориям рас-
пространения высоковирулентного основного под-
вида Y. pestis pestis, в первую очередь, природным 
очагам, где основными носителями возбудителя 
чумы являются промысловые виды грызунов (сус-
лики, сурки). при этом учитывается, что вследствие 
длительной глубокой депрессии носителей и пере-
носчиков чумы в равнинных, предгорных и низко-
горных природных очагах чумы северного, северо-
западного прикаспия, предкавказья и забайкалья, 
их современная потенциальная эпидемическая опас-
ность значительно снижена. длительное отсутствие 
зараженных животных отмечено также на терри-
ториях центрально-кавказского высокогорного (с 
2008 г.) и восточно-кавказского высокогорного (с 
2014 г.) природных очагов.

в связи с этим в настоящее время относитель-
но высокие риски заражения сохраняются, в основ-
ном, для территорий горных и высокогорных при-
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родных очагов чумы алтая (тувинский горный, 
горно-алтайский высокогорный), где эпизоотиче-
ские проявления регистрируют в поселениях длин-
нохвостого суслика, монгольской пищухи, серого 
сурка. в 2018 г. повышение эффективности профи-
лактических (противоэпидемических) мероприя-
тий в эпизоотически активных тувинском горном и 
горно-алтайском высокогорном природных очагах 
было достигнуто, во многом, путем значительно-
го усиления материально-технических и людских 
ресурсов тувинской и алтайской противочумных 
станций за счет командирования специалистов из 
других противочумных учреждений. в частности 
для обеспечения эпидемиологического благополу-
чия по чуме на территории горно-алтайского высо-
когорного и тувинского горного природных очагов 
чумы в 2018 г. дополнительно привлечены специа-
листы роснипчи «микроб», иркутского нипчи, 
ставропольского нипчи, читинской, хабаровской 
и приморская противочумных станций. 

в результате выполнения «комплексного пла-
на мероприятий учреждений роспотребнадзора 
по оздоровлению горно-алтайского высокогорно-
го природного очага чумы в кош-агачском районе 
республики алтай в 2018 г.» и «программы дезин-
секционных и дератизационных обработок в горно-
алтайском высокогорном природном очаге чумы в 
2018 г.», «комплексного плана по снижению эпи-
демиологических рисков заболеваний населения в 
тувинском горном очаге в 2018 г.» усилен контроль 
эпидемиологической обстановки на очаговой тер-
ритории российской Федерации и значительно сни-
жены риски заражений в зонах развития эпизоотий. 
в 2018 г. все профилактические (противоэпиде-
мические) мероприятия в природных очагах чумы 
российской Федерации проводились с учетом крат-
косрочных и среднесрочных прогнозов их эпизооти-
ческой активности. особо подчеркнем, что в 2018 г., 
в полном соответствие с письмом роспотребнадзора 
от 11.01.2018 г. № 01/155-2018-32 «о прогнозе эпи-

зоотической активности природных очагов чумы на 
территории российской Федерации на 2018 г.» ло-
кальные эпизоотии чумы зарегистрированы только 
на территории кош-агачского района республики 
алтай и монгун-тайгинского, овюрского и тэс-
хемского кожуунов республики тыва. эпизоотии 
чумы выявлены на территории 2 из 11 природных 
очагов чумы российской Федерации – в горно-
алтайском высокогорном и тувинском горном. 
общая площадь эпизоотии составила 2641 км2. всего 
изолировано 13 культур основного подвида Y. pestis 
pestis и 6 культур алтайского подвида Y. pestis altaica. 
культуры основного подвида чумного микроба по-
лучены на территории горно-алтайского высокогор-
ного (11) и тувинского горного (2) природных очагов 
чумы. культуры алтайского подвида Y. pestis altaica 
(6) получены на территории горно-алтайского вы-
сокогорного природного очага чумы.

проведение всего комплекса мероприятий 
специфической и неспецифической профилактики 
заболеваний в сибирских природных очагах чумы в 
объемах, адекватных сложившейся обстановке, обе-
спечило эпидемическое благополучие населения. на 
территории горно-алтайского высокогорного при-
родного очага в 2018 г. вакцинировано против чумы 
18240 человек. площадь полевой дезинсекции во-
круг стоянок животноводов составила 32,7 км2, по-
селковой дератизации – 77,7 тыс. м2, поселковой де-
зинсекции – 12,9 тыс. м2. в тувинском горном очаге 
вакцинацией было охвачено 3377 человек из группы 
контингентов риска, площадь полевой дезинсек-
ции составила 99,1 км2, поселковой дератизации – 
105,9 тыс. м2. 

результаты эпизоотологического мониторинга 
природных очагов чумы российской Федерации в 
2000–2018 гг. также обосновывают прогноз на со-
хранение в 2019 г. напряженной эпидемиологиче-
ской обстановки в природных очагах чумы горного 
алтая (республики алтай и тыва). в 2019 г. раз-
витие эпизоотий ожидается на территории горно-

рис. 1. визуализация некоторых слоев на 
карте в геодезической системе WGS-84 на 
платформе ArcGIS

Fig. 1. Visualization of certain layers on the 
map in WGS-84 geodetic system based on 
ArcGIS platform
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алтайского высокогорного и тувинского горных 
природных очагов чумы (рис. 2). в остальных при-
родных очагах чумы на территории российской 
Федерации эпизоотических проявлений не ожидает-
ся. в других странах снг сложная эпизоотическая 
и эпидемиологическая обстановка сохранится на 
территории республики казахстан (прибалхашский, 
илийский межгорный, мойынкумский, таукумский, 
кызылкумский, приаральско-каракумский пу-
стынные очаги) и киргизской республики 
(сарыджазский, верхненарынский высокогорные 
очаги). сохранение сложной эпидемиологической 
ситуации прогнозируется также в странах африки 
(республика мадагаскар). в энзоотичных по чуме 
регионах Южной (перу, боливия) и северной (сШа) 
америки, китая и монголии сохраняется высокая 
вероятность обнаружения локальных эпизоотий и 
единичных случаев заражения.

конфликт интересов. авторы подтверждают 
отсутствие конфликта финансовых/нефинансовых 
интересов, связанных с написанием статьи.
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