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целью исследований являлась оценка состояния паразитарных систем и активности природных 
очагов чумы российской Федерации в 2016 г. и разработка эпизоотологического прогноза на 2017 г. в 
2016 г. эпизоотии чумы выявлены на территории кош-агачского района республики алтай и монгун-
тайгинского, овюрского и тес-хемского кожуунов республики тыва на общей площади 1692,6 км2. 
выделено 87 штаммов чумного микроба, в том числе от грызунов и зайцеобразных – 31, от блох – 47, 
от вшей – 7, от иксодовых клещей – 2. обоснован эпизоотологический прогноз на сохранение в 2017 г. 
напряженной эпидемиологической обстановки в кош-агачском районе республики алтай и в монгун-
тайгинском, овюрском и тес-хемском кожуунах республики тыва. для снижения эпидемических 
рисков разработаны комплексные планы профилактических мероприятий. на территории остальных 
природных очагов чумы эпизоотических проявлений не ожидается. только в прикаспийском песчаном 
очаге на территории лаганского и черноземельского районов республики калмыкия сохраняется веро-
ятность находок единично зараженных животных в осенний период 2017 г. 
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Objective of the study was to evaluate the state of parasitic systems and activity of the natural plague foci of the Russian Federation 
in 2016 and to develop epizootiological forecasting for 2017. In 2016 epizooties of plague were registered in the territory of the Kosh-
Agach District of the Altai Republic and Mongun-Taiginsky, Ovyursky, and Tes-Khemsky Kozhuuns of the Republic of Tyva. The 
total area coverage was 1692.6 km2. Isolated were 87 strains of plague microbe, including the isolates from rodents and lagomorphs – 
31, from fleas – 47, lice – 7, and Ixodidae ticks – 2. Verified has been epizootiological forecast for the year 2017, which shows that 
epidemiological situation will remain tense. In order to reduce the epidemic risks, comprehensive plans of preventive activities have 
been developed. In the territory of the other natural foci epizootic manifestations of plague are not expected to occur. Only in Pre-
Caspian sandy focus, situated in the territory of Lagan and Chernozemelsky Regions of the Kalmyk Republic, probability of the singly 
infected animal findings during the autumn season, 2017 is retained. 
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в 2016 г. на территории российской Федерации 
наиболее сложная эпидемиологическая обстановка 
сохранилась на территории кош-агачского района 
республики алтай в границах горно-алтайского 
высокогорного очага чумы, где в условиях развития 
эпизоотий в популяциях промыслового вида – серо-
го сурка – так же, как в 2014–2015 гг., зарегистри-
рован случай заболевания человека. высокий риск 
заражения сохраняется и на территории монгун-
тайгинского, овюрского и тес-хемского кожуунов 
республики тыва в границах тувинского горного 
очага. в целях ликвидации эпидемического оча-
га бубонной формы чумы в кош-агачском районе 
республики алтай и обеспечения эпидемиологиче-
ского благополучия по чуме в 2016 г. был разработан 
и реализован «комплексный план мероприятий про-
тивочумных учреждений роспотребнадзора по оздо-
ровлению горно-алтайского высокогорного природ-
ного очага чумы в кош-агачском районе республики 
алтай в августе–декабре 2016 г.» [1, 3]. в связи с вы-
сокой эпидемической опасностью территорий горно-
алтайского высокогорного и тувинского горного 
природных очагов чумы разработаны «комплексный 
план мероприятий учреждений роспотребнадзора 
по оздоровлению горно-алтайского высокогорно-
го природного очага чумы в кош-агачском районе 
республики алтай в 2017 г.» и «комплексный план 
мероприятий учреждений роспотребнадзора по сни-
жению эпидемических рисков в тувинском природ-
ном очаге чумы в монгун-тайгинском, овюрском 
и тэс-хемском районах (кожуунах) республики 
тыва в 2017 г.». сохранение межэпизоотическо-
го периода отмечено для прикаспийского северо-
западного степного, волго-уральского степного, 
забайкальского степного, дагестанского равнинно-
предгорного, терско-сунженского низкогорно-
го, волго-уральского песчаного, прикаспийского 
песчаного, восточно-кавказского высокогорного, 
центрально-кавказского высокогорного природных 
очагов чумы. 

в природных очагах чумы на территории 
республики казахстан, республики монголия, 
китайской народной республики в 2016 г. отме-
чено сохранение высоких рисков заражения. в 
республике казахстан в 2016 г. штаммы чумного ми-
кроба (74) выделены на территории кызылкумского 
(6), мойынкумского (10), таукумского (41), прибал-
хашского (9), илийского межгорного (8) природных 
очагов. иммунологическими методами циркуля-
ция чумного микроба подтверждена на территории 
волго-уральского песчаного, предустюртского, се-
веро-приаральского, мангышлакского, при араль-
ско-каракумского, таласского горного, бетпак-
далинского, приалакольского природных очагов 
чумы. общая площадь эпизоотий на территории 
республики казахстан в 2016 г. составила 15165 км2. 
наиболее сложная эпидемиологическая обстанов-
ка отмечена в южной и центральной части пустын-
ной зоны в границах алмаатинской, жамбылской и 

кызылординской областей республики казахстан. 
прогноз эпизоотической активности чумы 

в ее природных очагах на 2016 г. оправдался 
[2]. эпизоотии чумы на территории российской 
Федерации выявлены в энзоотичных регионах гор-
ного алтая (республика алтай, республика тыва). 
в 2016 г. культуры чумного микроба (87 штам-
мов) выделены в горно-алтайском высокогорном 
(65) и тувинском горном (22) природных очагах. 
общая площадь эпизоотических участков соста-
вила 1692,6 км2. от мелких млекопитающих (2 
вида грызунов и 1 вид зайцеобразных) выделен 31 
(35,6 %) штамм чумного микроба; от кровососущих 
членистоногих – 56 штаммов, в том числе 47 штам-
мов (54,0 %) получено от 6 видов блох, 7 штаммов 
(8,1 %) – от вшей серого сурка, 2 штамма (2,3 %) – 
от нимф иксодового клеща вида Dermacentor nuttalli. 
из 31 штамма, выделенного от мелких млекопитаю-
щих, 26 (83,9 %) были получены от серого сурка, 3 
(9,7 %) – от длиннохвостого суслика, 2 (6,4 %) – от 
монгольской пищухи. из 47 штаммов, выделенных 
от блох, 29 (61,7 %) получено от Oropsylla silantiewi, 
13 (27,7 %) – от Citellophilus tesquorum, 2 (4,3 %) – от 
Oropsylla alaskensis, 1 (2,1 %) – от Paramonopsyllus 
scalonae, 1 (2,1 %), – от Rhadinopsylla li transbaikalica, 
1 (2,1 %) – от Frontopsylla frontalis.

ниже представлены эпизоотологические осо-
бенности состояния паразитарных систем 11 при-
родных очагов чумы российской Федерации в 2016 г. 
и прогноз их активности на 2017 г.

Горно-Алтайский высокогорный природный 
очаг. в 2016 г. эпизоотии зарегистрированы на тер-
ритории кош-агачского района республики алтай 
на общей площади 916,6 км2. разлитые эпизоотии с 
циркуляцией возбудителя основного подвида обна-
ружены на площади 833,6 км2, локальные эпизоотии 
с циркуляцией возбудителя алтайского подвида – на 
площади 83,0 км2. изолировано 65 штаммов чумно-
го микроба, из них 63 основного подвида (26 – от 
серого сурка, в том числе 22 от их трупов и остатков 
стола хищных птиц, 4 – от добытых зверьков; 29 – от 
блох Oropsylla silantiewi с серого сурка, 7 – от вшей 
с серого сурка, 1 – от блохи Oropsylla alaskensis из 
входов нор монгольской пищухи) и 2 алтайского 
подвида (1 – от монгольской пищухи, 1 – от блохи 
Paramonopsyllus scalonae с монгольской пищухи). 
обнаружены новые эпизоотические участки цирку-
ляции основного подвида возбудителя чумы: уро-
чища ташанта, вершина больших Шибет, вершина 
ирбисту, арка, кызыл-капчал. обострение эпизоо-
тической обстановки явилось причиной эпидемиче-
ских осложнений. в июле 2016 г. зарегистрирован 
случай заболевания чумой (бубонная форма) ре-
бенка 10 лет, жителя с. кош-агач, который помогал 
взрослым при разделке сурков, добытых в резуль-
тате браконьерской охоты в верхней части долины 
р. ирбисту. 

численность серого сурка в целом по очагу 
летом составила 1 жилой бутан на 1 га, что выше 
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среднемноголетнего (0,7) и прошлогоднего (0,7) зна-
чений. наиболее плотные поселения зарегистриро-
ваны в верховьях рек уландрык (3,3), чаган-бургазы 
(3,3), ирбисту (3,8). в местах развития эпизоотий 
2015–2016 гг. численность сурка снизилась в три и 
более раз, а на некоторых территориях регистриро-
вались только единичные особи. 

численность монгольской пищухи в 2016 г. в 
среднем по очагу весной находилась на низком уров-
не и составила 2,1 жилых нор на 1 га (2015 г. – 2,8, 
среднемноголетняя – 4,8). к осени на многих участ-
ках поселения пищух восстановились: средняя плот-
ность составила 5,3 жилых нор на 1 га (2015 г. – 4,2, 
среднемноголетняя – 6,7). численность длиннохво-
стого суслика в среднем по очагу осенью составила 
5,7 особи на 1 га. этот показатель равен прошло-
годнему и среднемноголетнему (5,7). наибольшая 
плотность зверьков выявлена в окрестностях 
озер киндыктыкуль (16), богуты (10) и в верховье 
р. уландрык (10). численность даурской пищухи 
в очаге весной и осенью была невысокой и равня-
лась соответственно 0,3 и 1,2 жилых нор на 1 га, что 
ниже среднемноголетних показателей (0,9 и 1,6), но 
на уровне 2015 г. (0,6 и 1,2). численность плоско-
черепной полевки как весной (6,6 %), так и осенью 
(26,8 %) не превысила среднемноголетний (11,4 и 
30,2 %) и прошлогодний (8,4 и 28,6 %) показатели. 

весной на стоянках животноводов встречалась 
домовая мышь (0,5 % попадания в орудия лова), осе-
нью – домовая мышь (0,4 %) и плоскочерепная по-
левка (1,7 %). в населенных пунктах доминировала 
домовая мышь при низких показателях численности: 
весной – 1,1 %, осенью – 0,4. 

индекс обилия блох на сером сурке соста-
вил 2,1 (2015 г. – 1,0). повсеместно доминировала 
O. silantiewi (97,6 %). численность блох монголь-
ской пищухи находилась на среднем уровне. индекс 
обилия на зверьке по очагу весной составил 5,3, 
осенью – 4,0 (2015 г. – 10,5 и 8,3). запас блох мон-
гольской пищухи на 1 га в весенний период равен 
32 экз., в осенний – 177 (2015 г. – 122 и 353). индекс 
обилия блох на даурской пищухе по сравнению с 
предыдущим годом снизился с 19,1 до 3,7. индекс 
обилия блох на плоскочерепной полевке составил 
1,2 (2015 г. – 2,1). на длиннохвостом суслике обилие 
блох изменилось незначительно – 1,8 (2015 г. – 1,5). 

в 2017 г. на эпизоотических участках 2016 г. 
ожидается сохранение низкой численности серого 
сурка. в высокогорных районах вне зоны эпизоо-
тии показатели численности зверьков будут расти. 
численность монгольской пищухи к весне может 
несколько снизиться. численность второстепен-
ных носителей существенно не изменится. обилие 
основных переносчиков сохранится на среднем 
уровне. развитие эпизоотий, обусловленных возбу-
дителем чумы основного подвида, ожидается в посе-
лениях серого сурка в уландрыкском, тархатинском 
и талдуаирском мезоочагах. возможны эпизоо-
тические проявления чумы алтайского подвида в 

тархатинском, курайском и уландрыкском мезооча-
гах. на фоне развития эпизоотий в поселениях се-
рого сурка, являющегося объектом браконьерского 
промысла, на территории кош-агачского района 
республики алтай сохраняется высокий риск зара-
жения. в связи с этим, для минимизации эпидеми-
ческой опасности, необходимо обеспечить упрежда-
ющее проведение профилактических мероприятий 
на участках прогностического обострения эпизоо-
тической обстановки. для этого в мае–июне 2017 г. 
необходимо провести полевую дезинсекцию в по-
селениях серого сурка на участках высокого риска 
заражения, в соответствии с выполненным эпиде-
миологическим районированием горно-алтайского 
высокогорного природного очага чумы. также не-
обходимо продолжить изучение высокогорной части 
ареала алтайского сурка, где сохраняется высокая ве-
роятность обнаружения новых микроочагов чумного 
микроба основного подвида.

Тувинский горный природный очаг. в 2016 г. 
эпизоотии зарегистрированы на территории монгун-
тайгинского, овюрского и тэс-хемского кожуунов 
республики тыва. выделено 22 штамма чумного 
микроба (2015 г. – 19), в том числе от длиннохвосто-
го суслика – 3, от монгольской пищухи – 1, от блох 
видов: Citellophilus tesquorum – 13 (12 – из входов 
нор, 1 – с суслика), Rhadinopsylla li – 1, Oropsylla 
alaskensis – 1, Frontopsylla frontalis – 1, от нимф иксо-
дового клеща Dermacentor nuttalli – 2. при исследо-
вании проб полевого материала иммунологическими 
методами получено 54 положительных результата, в 
том числе 45 (83,3 %) – от длиннохвостого суслика, 
4 – от даурской пищухи, 2 – от плоскочерепной по-
левки, 1 – от монгольской пищухи и 1 – от гобиал-
тайской полевки. антиген чумного микроба также 
обнаружен при исследовании субстрата гнезда длин-
нохвостого суслика. 

общая площадь эпизоотии составляет 776 км2 
(2015 г. – 791). всего выявлен 21 эпизоотический 
участок на территории 15 секторов (2015 г. – 25 
и 14). в 2016 г. подтверждена циркуляция возбу-
дителя чумы в верхней части бассейна р. моген-
бурен (урочища бельдыр-Шоль, холаш, ак-холь). 
иммунологическими методами подтверждена цир-
куляция чумного микроба в дэспенской котловины, 
расположенной значительно восточнее известных 
границ тувинского горного очага. 

численность длиннохвостого суслика в целом 
по очагу по сравнению с многолетними значения-
ми несколько возросла весной, но затем вновь сни-
зилась летом. в весенне–летний период (до вы-
хода молодняка) средняя численность зверьков в 
монгун-тайгинском мезоочаге равнялась 4,8 особи 
на 1 га (2015 г. – 3,8; среднемноголетняя – 4,1), в 
овюрском – 3,4 (2015 г. – 3,3). во второй полови-
не лета, после выхода молодых зверьков, числен-
ность в монгун-тайгинском мезоочаге составила 
9,2 (2015 г. – 9,8), в овюрском – 5,1 особи на 1 га 
(2015 г. – 5,7). численность тарбагана в очаге, по 
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данным весеннего учета, составила 1,9 жилых бута-
на на 1 га (2015 г. – 3,0; 2014 г. – 1,5). 

в 2016 г. на всей территории тувинского при-
родного очага отмечен низкий уровень численно-
сти монгольской и даурской пищух. в каргинском 
мезоочаге показатель численности монгольской пи-
щухи в весенний период не превышал 1,7 жилых ко-
лоний на 1 га (среднемноголетний – 4,9); даурской 
пищухи – 0,5 жилых колоний на 1 га (2015 г. – 2,1; 
среднемноголетний – 2,0). несколько выше была 
численность даурской пищухи в саглинском ме-
зоочаге – 3,3 жилых колоний на 1 га (2015 г. – 2,7; 
среднемноголетний – 3,9). показатель численности 
плоскочерепной полевки составлял 1,4 % попада-
ния в ловушки (2015 г. – 2,0 %). численность других 
мелких мышевидных грызунов в открытых стациях 
на территории очага была крайне низкой – отлавли-
вались лишь единичные зверьки. 

на чабанских стоянках в монгун-тайгинском 
мезоочаге в летний период показатель плотности 
населения грызунов (в основном плоскочерепной 
полевки) увеличился до 6,6 % попадания в ору-
дия лова (2015 г. – 3,3 %), но оставался существен-
но ниже среднемноголетнего (10,1 %). в поселке 
мугур-аксы, напротив, по учетам с мая по октябрь 
численность мышевидных грызунов достигла 11,5 % 
(2015 г. – 8,9 %; среднемноголетняя – 6,5 %).

численность блох длиннохвостого суслика в 
монгун-тайгинском мезоочаге превысила средне-
многолетние значения. индекс обилия блох в шер-
сти зверьков равнялся 9,1 и был самым высоким за 
последние 27 лет наблюдений (2015 г. – 6,8; средне-
многолетнее значение – 3,5). в гнездах индекс оби-
лия составил 90,3 (2015 г. – 97,1; средний многолет-
ний – 36,4). во входах нор показатель обилия менее 
единицы. по другим мезоочагам также отмечен по-
всеместный рост численности блох (в 2,5–4 раза) по 
сравнению со среднемноголетними показателями. 
рост численности блох произошел за счет увеличе-
ния плотности Citellophilus tesquorum – основного 
переносчика чумы в очаге.

эпизоотическая ситуация по чуме в тувинском 
горном очаге в 2016 г. характеризовалась наличием 
активных эпизоотий как на ранее выявленных, так 
и новых участках, расположенных на значитель-
ном удалении от восточных границ очага. в 2017 г. 
прогнозируется рост численности длиннохвостого 
суслика и развитие эпизоотий чумы на территории 
монгун-тайгинского, овюрского и тэс-хемского 
кожуунов республики тыва. для обеспечения эпиде-
миологического благополучия по чуме необходимо 
выполнение плана профилактических мероприятий, 
направленного на снижение эпидемических рисков 
в монгун-тайгинском, овюрском и тэс-хемском ко-
жуунах республики тыва.

Забайкальский степной очаг. эпизоотии чумы 
на территории забайкальского края не регистриру-
ют с 1971 г. в 2016 г. в весенний период численность 
даурского суслика составила в среднем 0,3, осенью – 

0,4 особи на 1 га и только в оптимальных биотопах 
достигала 1,5 особи на 1 га. показатели численности 
монгольского сурка вдоль государственной границы 
и на некоторых охраняемых участках составляли 
0,5–0,8 жилых нор на 1 га. продолжался спад чис-
ленности даурской пищухи. весной зарегистрирова-
но в среднем 0,1, осенью – 0,2 жилой норы на 1 га. 
показатель плотности узкочерепной полевки также 
остался низким – 0,1 жилой норы на 1 га весной и 
0,4 – осенью. на территории центральной и западной 
частей очага в наиболее оптимальных местах обилие 
узкочерепной полевки варьировало от 0,5 до 3,0 жи-
лых нор на 1 га. численность других грызунов также 
низкая. в 2016 г. популяции эктопаразитов степных 
зверьков находились в депрессивном состоянии.

в 2017 г. на территории забайкальского края со-
хранится низкая численность носителей и перенос-
чиков возбудителя чумы. эпизоотические проявле-
ния чумы маловероятны.

Прикаспийский Северо-Западный степной 
очаг. административно очаг расположен на терри-
тории республики калмыкия и прилегающих райо-
нов астраханской, волгоградской и ростовской 
областей. последние находки зараженных чумой 
животных зарегистрированы в 1990 г. в послед-
ние годы здесь сохраняется тенденция выхода по-
пуляции малого суслика из глубокой и длительной 
депрессии. в 2016 г. плотность зверьков составила 
6,1 особей на 1 га, что выше прошлогодней (4,5), но 
пока ниже многолетнего показателя (9,6). отмечен 
рост численности общественной полевки. в 2016 г. 
на участках высокой плотности этого вида наблюда-
лись миграции зверьков в населенные пункты и их 
массовая гибель. общая численность мышевидных 
грызунов в природных биотопах весной составляла 
7,9 % попадания в ловушки, что вдвое выше про-
шлогоднего (3,8) и близко к многолетнему уровню 
(7,6). к осени численность мелких мышевидных 
выросла до уровня многолетнего значения и со-
ставила 17,6 % попадания в орудия лова, что также 
вдвое выше прошлогоднего (9,7). в населенных пун-
ктах численность домовой мыши составила весной 
5,1 % (2015 г. – 2,8 %), осенью – 10,8 % попадания 
в орудия лова (2015 г. – 4,7 %). заселенность объек-
тов мышами осенью составила 22 %, что выше про-
шлогоднего показателя (16 %). в строениях, наряду 
с домовой мышью и малой бурозубкой, попадалась 
общественная полевка.

отмечен дальнейший рост численности блох ма-
лого суслика, хотя в 2016 г. их запас на 1 га (490 экз.) 
еще не достиг многолетнего показателя (600 экз.). 
зарегистрирован интенсивный обмен блохами между 
сусликом и общественной полевкой в их смешанных 
поселениях. индексы обилия блох на мышевидных 
грызунах остаются низкими. в населенных пунктах 
блохи не зарегистрированы.

в 2017 г. прогнозируется дальнейшее уве-
личение численности малого суслика и его блох. 
плотность и заселенность территории обществен-
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ной полевкой останутся высокими. эпизоотических 
проявлений чумы на территории очага в границах 
республики калмыкии и прилегающих районов 
астраханской, волгоградской и ростовской обла-
стей не ожидается. необходимо усилить контроль 
численности синантропных грызунов в населенных 
пунктах в целях своевременного обеспечения прове-
дения поселковой дезинсекции и дератизации.

Волго-Уральский степной очаг. на территории 
российской Федерации очаг расположен в север-
ной части волго-уральского междуречья в границах 
астраханской и волгоградской областей. последние 
находки зараженных чумой животных в западной 
части очага на территории астраханской области 
имели место в 1975 г. в восточной части очага на 
территории республики казахстан эпизоотии реги-
стрировали до 2001 г. в 2016 г. в очаге сохранилось 
депрессивное состояние численности малого сус-
лика и его блох. численность зверьков в среднем 
составила 3,6 особей на 1 га, что ниже прошлогод-
него (4,3) и среднемноголетнего (8,8) показателей. 
численность мышевидных грызунов в зональных 
биотопах полупустыни весной достигала 12,0 %, к 
осени снизилась до 10,3 % попадания в орудия лова. 
только в волго-ахтубинской пойме отмечено повы-
шение численности мышевидных грызунов от весны 
к осени – с 9,4 до 17,1 % попадания в орудия лова. в 
населенных пунктах показатель численности домо-
вой мыши составил 5,3 % попадания в орудия лова, 
что больше прошлогоднего (4,1 %) и приближается к 
многолетнему значению. запас блох малого суслика 
(130 экз. на 1 га) не изменился по сравнению с про-
шлым годом и оставался втрое меньше среднемно-
голетнего (370). индексы обилия блох мышевидных 
грызунов очень низкие. в населенных пунктах блох 
не отмечено. 

в 2017 г. на территории очага в границах 
российской Федерации сохранится низкий уро-
вень численности малого суслика и его блох. эпи-
зоотических проявлений не ожидается. 

Прикаспийский песчаный очаг. администра-
тивно очаг располагается на территории республики 
калмыкия, республики дагестан, чеченской 
республики, ставропольского края и астраханской 
области. последние находки зараженных чумой 
животных зарегистрированы в 2015 г. численность 
полуденной и гребенщиковой песчанок в волго-
кумском междуречье весной составляла 1,9 особи 
на 1 га, что вдвое ниже средней многолетней вели-
чины (3,9). осенью плотность песчанок состави-
ла в среднем 3,1 особи на 1 га (среднемноголетнее 
значение 5,2) и лишь местами на юге и юго-западе 
черных земель достигала 10–15 особей на 1 га. 
наиболее низкие показатели численности песчанок 
отмечены в терско-кумском междуречье: весной – 
0,5, осенью – 0,9 особей на 1 га. в кумо-манычском 
междуречье плотность песчанок составила 3,7 осо-
бей на 1 га, что также является низким показателем. 
численность малого суслика в целом по очагу снизи-

лась до 2,6 особей на 1 га и лишь в терско-сулакском 
междуречье повысилась до 3,9 особей. в открытых 
биотопах снизилась численность фонового вида – 
общественной полевки, а вместо нее стала доми-
нировать домовая мышь. общая численность мы-
шевидных в 2016 г. на территории волго-кумского 
междуречья составила 10 % попадания в орудия 
лова (в ильменно-придельтовом районе – 22 %), 
южнее кумы – 4,7 %. заселенность жилых строений 
грызунами равнялась 15 % при численности 2,6 % 
попадания в орудия лова.

численность блох в поселениях малых песчанок 
волго-кумского междуречья была ниже и весной и 
осенью по сравнению с прошлым годом. запас блох 
песчанок не превышал 20 экз. на 1 га при нулевых 
показателях во многих районах. запас блох мало-
го суслика не превышал 10 экз. на 1 га. в терско-
кумском междуречье суммарный показатель чис-
ленности блох в смешанных поселениях суслика и 
песчанок был менее 10 экз. на 1 га. среди основных 
переносчиков доминировала блоха N. laeviceps – 
82 %. при обследовании населенных пунктов блохи 
не обнаружены.

весной 2017 г. прогнозируется низкий уровень 
численности носителей и переносчиков возбудителя 
чумы, при котором развитие эпизоотий маловероят-
но. тем не менее, при реализации осеннего подъе-
ма численности малых песчанок и их блох находки 
единичных зараженных чумой животных в октябре–
ноябре 2017 г. полностью исключать нельзя.

Волго-Уральский песчаный очаг. в россий-
ской Федерации очаг занимает южную часть 
прикаспийской низменности в границах астрахан-
ской области. большая его часть расположена в 
республике казахстан (западно-казахстанская, 
атырауская области). в 2006–2016 гг. зараженных 
чумой животных на территории очага не зарегистри-
ровано. осенью 2016 г. показатель численности по-
луденной и гребенщиковой песчанок составил 9,5 
особи на 1 га, что несколько выше прошлогодней 
величины. средний показатель численности мы-
шевидных грызунов в зональных биотопах весной 
равнялся 3,2 %, осенью – 3,1 % попадания в орудия 
лова. в населенных пунктах численность домовой 
мыши и весной и осенью составила 1,9 % попадания 
в орудия лова при заселенности строений 13 %.

численность блох малых песчанок уступает 
среднемноголетним показателям: весной – 140, осе-
нью – 200 экз. на 1 га. индекс доминирования блох 
N. laeviceps весной – 63, осенью – 40 %, X. conformis, 
соответственно, 36 и 33 %. индексы обилия блох на 
мышевидных грызунах повсеместно низкие. в насе-
ленных пунктах блох не выявлено.

в 2017 г. прогнозируется сохранение низкой 
численности носителей и переносчиков возбудителя 
чумы. эпизоотических проявлений не ожидается.

Центрально-Кавказский высокогорный при-
родный очаг. очаг расположен в границах кабарди-
но-балкарской и карачаево-черкесской республик. 
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последние находки зараженных чумой животных 
имели место в 2007 г. в 2008–2016 гг. циркуляция 
Y. pestis ежегодно подтверждалась положительными 
результатами исследования проб полевого материа-
ла иммунодиагностическими и генетическими ме-
тодами. в 2016 г. в системе рпга-рнаг получены 
3 положительных результата в титрах – 1:40 рнаг 
(урочища гижгит 2-1, хурзук-2). в пцр получен 1 
положительный результат (ур. колакол). 

общая площадь, заселенная горным сусликом, 
составляет около 50 тыс. га (85 тыс. га в 1976 г.). в 
2016 г. численность горного суслика в целом по оча-
гу составила 21,5 особей на 1 га, что близко к пока-
зателю прошлого года и среднемноголетнему значе-
нию (20–25 особей на 1 га). как и в предшествующие 
годы, наиболее плотно заселены крупные поселения 
носителей субальпийского пояса, где численность 
достигает 50 и более особей на 1 га. низкая числен-
ность характерна для ксерофитных горно-степных 
участков, где в среднем она составляет 10–15 особей 
на 1 га. по-прежнему наблюдается некоторое сокра-
щение заселенной сусликами территории на участ-
ках, подверженных трансформации ландшафтов в 
результате распада системы отгонного животновод-
ства. запас блох вида C. tesquorum по различным вы-
сотным поясам и ландшафтно-эпизоотологическим 
районам составляет от 300 до 900 экз. на 1 га, что 
ниже многолетнего значения. 

в 2017 г. сохраняется вероятность обнаружения 
единично зараженных животных на участках стой-
кого проявления чумы. последнее обусловливает не-
обходимость усиления медицинского наблюдения за 
контингентами повышенного риска заражения в эн-
зоотичных по чуме районах приэльбрусья. 

Дагестанский равнинно-предгорный при-
родный очаг. очаг занимает южную часть северо-
дагестанской низменности, приморскую низмен-
ность и предгорья восточного кавказа в границах 
республики дагестан. последние находки заражен-
ных чумой животных зарегистрированы в 2003 г. в 
2016 г. в предгорной зоне средняя плотность малого 
суслика возросла до 4,9 особей на 1 га (2015 г. – 3,1; 
среднемноголетняя – 6,8). в равнинной зоне пока-
затели численности зверьков сохранились на уров-
не прошлого года – 4,5 особи на 1 га (2015 г. – 4,4; 
среднемноголетние – 0,8). наиболее крупные посе-
ления малого суслика выявлены в северной части 
аграханского полуострова, в правобережье р. терек 
в районе тамаза-тюбе – кутан Шава и в районе кутана 
львовское-13. на остальной территории полынно–
солончаковой степи терско-сулакского междуре-
чья, не задействованной под агропромышленные и 
сельскохозяйственные комплексы, в сохранившихся 
локальных поселениях численность малого суслика 
составляет менее одного зверька на 1 га.

средняя плотность гребенщиковой песчанки 
весной составила 6,2 особи на 1 га, что ниже по-
казателя прошлого года (8,7) и среднемноголетнего 
(6,4). к осени численность зверьков увеличилась 

до 8,5 особи на 1 га (2015 г. – 11,2; среднемноголет-
няя – 7,6). численность мышевидных грызунов в 
весенний период превышала уровень прошлого года 
и многолетнее значение. в предгорье показатели их 
численности достигали 4,1 % (2015 г. – 3,5 %, сред-
немноголетние – 3,4 %), а в равнинной зоне – 3,9 % 
попадания в орудия лова (2015 – 0,1 %, среднемно-
голетние – 2,1 %). в осенний период численность 
мышевидных грызунов в равнинной зоне составля-
ла 3,6 % попадания в орудия лова (2015 г. – 2,1 %; 
среднемноголетнее значение – 8,3 %); в предгор-
ной зоне – 4,5 % попадания в орудия лова (2015 г. – 
10,9 %; среднемноголетний показатель – 10,3 %). 

запас блох малого суслика в равнинной части 
очага снизился до 105 экз. на 1 га, но остается на 
уровне, значительно превышающем среднемного-
летнее значение – 18 экз. на 1 га. в предгорной ча-
сти очага весной запас блох также уменьшился до 
222 экз. на 1 га (среднемноголетнее значение – 156). 
запас блох гребенщиковой песчанки сохранился на 
уровне прошлого года и составлял весной 6,2 экз., 
осенью – 8,5 экз. на 1 га, но был ниже среднемного-
летнего показателя. индексы обилия блох на домо-
вой мыши повсеместно низкие. в населенных пун-
ктах блох не обнаружено. в 2017 г. эпизоотических 
проявлений не ожидается. 

Терско-Сунженский низкогорный природный 
очаг. очаг расположен в алханчуртовской доли-
не, лежащей между терским и сунженским хребта-
ми в границах чеченской республики и республики 
ингушетия. в 2001–2016 гг. зараженных чумой жи-
вотных на территории очага не зарегистрировано. в 
2011–2014 гг. эпизоотологическое обследование про-
водили только на территории республики ингушетия, 
с 2015 г. – и на территории чеченской республики. 
поселения малого суслика сохранились на площади 
менее 30 тыс. га. средняя плотность малого суслика 
не превышает 0,1 особи на 1 га. численность мыше-
видных грызунов в открытых биотопах составляет 
5,0–10 % попадания в орудия лова, что выше средне-
многолетнего значения (5,4 %). численность блох 
мышевидных грызунов повсеместно низкая. в 2017 г. 
эпизоотических проявлений не ожидается.

Восточно-Кавказский высокогорный при-
родный очаг. очаг расположен в высокогорьях 
республики дагестан, чеченской республики, 
республики ингушетия. в 2015–2016 гг. зараженных 
животных на территории очага не зарегистрировано. 
средняя численность обыкновенной полевки в гор-
ной зоне весной составила 2,2 особи на 1 га, осе-
нью – 3,0 особи на 1 га, что значительно ниже мно-
голетних значений. на кокмадагском участке чис-
ленность обыкновенной полевки составила весной 
2,9 особи на 1 га (2015 г. – 5,4; среднемноголетнее 
значение – 5,1) и 3,1 зверька на 1 га осенью (2015 г. – 
5,4; среднемноголетнее значение – 29,1). 

численность мышевидных грызунов в горной 
зоне в открытых биотопах весной не превышала 
1,0 % попадания в орудия лова (2015 г. – 1,5 %; сред-



ОБЗОРЫ И ПРОГНОЗЫ

112017, issue 1

немноголетнее значение – 2,9 %). в осенний период 
показатели их численности возросли до 2,6 % попа-
дания в орудия лова (2015 г. – 1,4 %; среднемного-
летняя – 8,3 %). в предгорной зоне осенняя числен-
ность мышевидных грызунов не превышала 2,3 % 
попадания в орудия лова (2015 г. – 9,8 %; среднемно-
голетняя – 10,3 %). в населенных пунктах числен-
ность мышевидных грызунов составила в горной 
зоне весной – 0,6 %, а осенью – 1,2 % попадания в 
орудия лова; в предгорной зоне осенью она не пре-
вышала 0,7 % попадания в орудия лова. 

отмечено продолжение депрессии численности 
блох обыкновенной полевки. запас блох в горной 
зоне составлял осенью 1,3 экз. при среднемноголет-
нем значении 231 экз. на 1 га. в предгорной зоне за-
пас блох обыкновенной полевки снизился до 0,2 экз. 
на 1 га, при многолетнем значении 161 экз. на 1 га. в 
населенных пунктах блох не обнаружено. в 2017 г. 
эпизоотических проявлений не ожидается.

представленные выше материалы обосновы-
вают прогноз на сохранение в 2017 г. напряженной 
эпидемиологической обстановки в кош-агачском 
районе республики алтай и монгун-тайгинском, 
овюрском и тес-хемском кожуунах республики 
тыва, где в весенне-летний период ожидается раз-
витие эпизоотий (рисунок). не исключена вероят-
ность находок единично зараженных чумой живот-
ных в осенний период на территории республики 
калмыкия в границах прикаспийского песчаного 
очага. в других природных очагах чумы на терри-
тории российской Федерации эпизоотических про-
явлений не ожидается.
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