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В ХХ столетии накоплен большой фактиче-
ский материал, характеризующий биоценотическую 
структуру и пространственно-временные особен-
ности эпизоотической активности природных оча-
гов туляремии на территории Московской области 
[2, 5, 6]. Однако в последние 2–3 десятилетия под 

влиянием антропогенных и климатических факторов 
условия циркуляции возбудителя туляремии на тер-
ритории Московской области, равно как и в других 
регионах России, значительно изменились [4, 8]. В 
частности, вследствие неблагоприятного влияния 
современного потепления климата эпизоотическая 
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Целью настоящей работы является дифференциация энзоотичных по туляремии территорий Московской 
области по степени потенциальной эпидемической опасности с применением ГИС-технологий. Материалы 
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территории Московской области. Результаты и обсуждение. В результате ГИС-анализа ландшафтной приуро-
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активность природных очагов туляремии во многих 
регионах Российской Федерации значительно сни-
зилась [7, 12]. Однако в 2005 г. в природных очагах 
туляремии Московской области имело место резкое 
обострение эпидемической обстановки [3]. В 2006–
2014 гг. здесь также неоднократно регистрировали 
циркуляцию возбудителя туляремии на локальных 
участках, а также единичные случаи заражения [7]. 
В настоящее время для обеспечения эпидемиологи-
ческого благополучия по туляремии в Московской 
области наибольший практический интерес пред-
ставляет выявление участков высокого риска зараже-
ния как основы для планирования и упреждающего 
проведения профилактических мероприятий [9, 10]. 
Целью настоящей работы является дифференциация 
энзоотичных по туляремии территорий Московской 
области по степени потенциальной эпидемической 
опасности с применением ГИС-технологий.

Материалы и методы 

Для ГИС-анализа использованы архивные 
данные ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области» 
Роспотребнадзора и ФКУЗ «Противочумный центр» 
Роспотребнадзора эпизоотологического (1965–
2014 гг.) и эпидемиологического мониторинга (1942–
2010 гг.) энзоотичных по туляремии территорий 
Московской области, литературные данные. В про-
грамме Microsoft Excel созданы таблицы с данными 
по участкам выделения возбудителя туляремии (всего 
98) и по населенным пунктам, где были зарегистри-
рованы больные жители (всего 654). Посредством 
Google Earth были определены географические коор-
динаты базовых точек (населенные пункты). При по-
мощи ГИС-пакета MapInfo Professional 10.5 создана 
база данных, на основе которой были получены слои 
ГИС по местам заражения людей и выделению куль-
тур возбудителя туляремии. Далее были построены 
2 карты, отражающие особенности распростране-
ния туляремии на территории Московской области: 
«Приуроченность эпизоотических и эпидемических 
проявлений туляремии к физико-географическим 
провинциям Московской области в 1942–2014 гг.» и 
«Потенциальная эпидемическая опасность природ-
ных очагов туляремии Московской области».

Результаты и обсуждение

В результате выполненного анализа в гра-
ницах Московской области [1] выделено 39 при-
родных очагов туляремии двух основных типов: 
пойменно-болотный (11 очагов) и луго-полевой 
(28 очагов). Природные очаги пойменно-болотного 
типа занимают более 30 % территории Московской 
области и широко распространены на территори-
ях Волоколамского, Дмитровского, Егорьевского, 
Красногорского, Мытищинского, Одинцовского, 
Орехово-Зуевского, Сергиево-Посадского, Павлово-
Посадского, Талдомского и Шатурского админи-

стративных районов. Для остальной территории 
Московской области (около 70 %) характерно нали-
чие природных очагов туляремии луго-полевого типа. 
Также отмечено, что в настоящее время основным 
носителем инфекции на территории Московской об-
ласти повсеместно является обыкновенная полевка, 
второстепенными – водяная полевка, мышь-малютка 
и обыкновенная бурозубка, а основным хранителем – 
клещи Dermacentor reticulatus, второстепенными 
Ixodes ricinus и I. trianguliceps. Следует отметить, что 
популяции водяной полевки, выполняющей в про-
шлом роль основного носителя туляремии в очагах 
пойменно-болотного типа в Московской области, как 
и в других регионах России, продолжают оставаться 
в состоянии глубокой депрессии [11].

По кратности эпидемических проявлений ту-
ляремии территории природных очагов пойменно-
болотного типа условно подразделены на 3 груп-
пы районов: первая – 10–13 лет (Дмитровский, 
Орехово-Зуевский, Талдомский и Шатурский); 
вторая – 6–8 лет (Егорьевский, Одинцовский, 
Волоколамский и Сергиево-Посадский); третья – 
2–3 года (Мытищинский, Красногорский и Павлово-
Посадский). В 1942–2010 гг. в их границах выявлено 
250 населенных пунктов, где были зарегистрированы 
случаи заражения туляремией, то есть в 38,2 % от всех 
населенных пунктов Московской области, в которых 
имели место заболевания этой инфекцией. Кроме 
того, в 1965–2014 гг. в природных очагах пойменно-
болотного типа изолировано 15 культур возбудителя 
туляремии (по 1–3 культуры в каждом районе).

По кратности эпидемических проявлений туля-
ремии территории природных очагов луго-полевого 
типа также условно подразделена на 3 группы райо-
нов: первая – 10–14 лет (Воскресенский, Раменский, 
Солнечногорский, Ступинский и Ленинский); 
вторая – 5–9 лет (Домодедовский, Зарайский, 
Истринский, Каширский, Луховицкий, Можай-
ский, Наро-Фоминский, Подольский, Рузский, 
Серпуховской, Серебряно-Прудский, Клинский и 
Лотошинский); третья – 0–4 года (Ногинский, Озер-
ский, Пушкинский, Химкинский, Щелковский, Ша-
ховской, Коломенский, Люберецкий, Чеховский и 
Балашихинский ). В 1965–2014 гг. здесь изолировано 
из различных объектов внешней среды 211 культур 
возбудителя туляремии.

Всего в 1965–2014 гг. в природных очагах туля-
ремии на территории 33 административных районов 
изолировано 226 культур возбудителя туляремии, в 
том числе от мелких млекопитающих – 97 (42,9 %), от 
иксодовых клещей – 98 (43,9 %), из воды – 20 (8,8 %), 
из других объектов внешней среды – 11 (4,9 %). В 
6 районах Московской области (Балашихинский, 
Егорьевский, Клинский, Красногорский, Серебряно-
Прудский и Озерский) культуры не выделены.

Подчеркнем, что наиболее высокая эпизооти-
ческая активность природных очагов туляремии 
на территории Московской области имела место в 
1965–1993 гг. (выделено 211 культур). Причем 103 
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культуры выделены в период 1983–1993 гг., в том 
числе от грызунов – 28, от иксодовых клещей – 52, 
из воды – 14 и подснежных гнезд – 9. В 1994–2014 гг. 
на фоне значительного спада эпизоотического потен-
циала природных очагов выделено всего 15 культур 
возбудителя туляремии, в том числе от обыкновен-
ной полевки – 3, от полевой мыши – 1, от иксодовых 
клещей (Dermacentor reticulatus и Ixodes ricinus) – 2, 
из субстрата гнезд грызунов – 3, из воды – 6.

Выполненный анализ пространственного рас-
пределения проявлений туляремии на территории 
Московской области с применением ГИС-технологий 
показал, что наиболее стойкий ее характер (выделе-
ние культур, случаи заражения людей) отмечен в гра-
ницах Верхневолжской и Мещерской низменностей, 
Москворецко-Окской равнины и Заокского плато 
(рис. 1). 

Особо подчеркнем, что на территории 
Московской области выявлено 42 населенных пун-
кта, где в многолетнем аспекте неоднократно име-
ли место как случаи заражения, так и выделения 
культур возбудителя туляремии. Такие участки, ха-
рактеризующиеся высоким риском заражения, вы-
явлены в границах как природных очагов пойменно-
болотного, так и луго-полевого типов на территории 
21 административного района Московской области. 
В 1965–2014 гг. здесь выявлено 82 культуры возбуди-
теля туляремии, в том числе от различных видов мел-
ких млекопитающих – 50, из водных источников – 12, 

от иксодовых клещей – 14, из подснежных гнезд – 6. 
Особо подчеркнем, что выделение культуры возбу-
дителя туляремии из воды в 2013 г. в Волоколамском 
районе (г. Ярополец) имело место после 70-летнего 
перерыва (в 1943 г. в 5 селах из окрестностей 
Яропольца зарегистрирована эпидемическая вспыш-
ка туляремии). Это, косвенно, подтверждает наличие 
в области участков стойкого проявления инфекции 
[7]. Именно к таким местам как в прошлом столетии, 
так и в современный период приурочены эпидемиче-
ски активные природные очаги пойменно-болотного 
и луго-полевого типов. Последнее подтверждают 
положительные результаты иммунологических ис-
следований 3492 погадок хищных птиц, собранных 
в 2003–2013 гг. на территории 21 административного 
района Московской области. Причем количество по-
ложительных проб в отдельные годы составляло от 
12 (2007 г.) до 70 % (2013 г.). Более того, в 2013 г. в 
Волоколамском и Воскресенском районах получены 
положительные результаты на наличие ДНК возбу-
дителя туляремии методом ПЦР от рыжей полевки и 
обыкновенной бурозубки [2].

Учитывая высокую вероятность новой активи-
зации природных очагов туляремии, в первую оче-
редь, на участках стойкого ее проявления, выполнен 
анализ приуроченности находок зараженных живот-
ных и объектов внешней среды к различным физико-
географическим зонам и административным райо-
нам Московской области. Также определена крат-

Рис. 1. Приуроченность эпизоотических и эпидемических проявлений туляремии к физико-географическим провинциям Московской 
области в 1942–2014 гг.:
1 – места заражения людей туляремией; 2 – места выделения культур возбудителя туляремии; 3 – границы физико-географических провинций
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ность выделения культур возбудителя в 1965–2014 г. 
и регистрации случаев заражения в 1942–2010 гг. по 
административным районам Московской области. В 
результате установлено, что в 1965–2014 гг. культу-
ры возбудителя туляремии выделены от различных 
систематических групп животных и объектов внеш-
ней среды в 33 административных районах лесной 
зоны. В лесостепной зоне (Заостринская эрозионная 
равнина) положительных результатов при исследо-
вании проб полевого материала не получено. При 
этом наибольшая кратность (10 и более лет) выде-
ления культур возбудителя туляремии от животных 
и объектов внешней среды зарегистрирована на 
территории Верейской-Звенигородской наклонной 
равнины (районы Нарофоминский, Можайский). 
Высокая кратность (5–8 лет) выделения культур воз-
будителя туляремии установлена для территорий 
на Москворецко-Окской равнине (Серпуховский, 
Ступинский, Подольский, Коломенский и Чеховский 
районы). Более низкие значения кратности проявле-
ния туляремии (3–4 года) характерны для террито-
рий Заокского плато (Каширский, Зарайский райо-
ны) и Мещерской низменности (Воскресенский и 
др.). Для территорий Верхневолжской низменности, 
северо-западной части Смоленско-Московской воз-
вышенности и Заосетринской равнины кратность 
выделения культур туляремии в 1964–2014 гг. не 
превышала 1–2 года. Соответственно выполнен ана-
лиз распределения случаев заражения туляремией по 

административным районам Московской области в 
1942–2010 гг. В этот период спорадические случаи 
заболевания отмечены в 654 населенных пунктах. 
При этом наибольшая кратность (5 и более лет) ре-
гистрации больных туляремией, равно как и количе-
ства населенных пунктов, где в 1942–2010 гг. имели 
место заражения людей, зарегистрирована в гра-
ницах Верхневолжской низменности (Талдомский 
район) и смежных территориях северо-западной 
части Смоленско-Московской возвышенности 
(Лотошинский, Шаховский, Волокамский райо-
ны), на территории Москворецко-Окской равнины 
(Серпуховский, Раменский, Ленинский), Мешерской 
низменности (Шатурский, Орехово-Зуевский, 
Раменский), Верейской-Звенигородской наклонной 
равнины (Нарофоминский), Заокского эрозионного 
плато (Каширский, Зарайский). 

На основании результатов анализа простран-
ственных особенностей эпизоотических и эпиде-
мических проявлений туляремии в 1942–2014 гг. 
проведено эпидемиологическое районирование 
Московской области по степени потенциальной эпи-
демической опасности (высокая, средняя, низкая) эн-
зоотичных территорий (рис. 2).

К территории с высокой степенью потенциаль-
ной эпидемической опасности отнесена группа из 
11 районов (Воскресенский, Зарайский, Каширский, 
Можайский, Наро-Фоминский, Орехово-Зуевский, 
Раменский, Серпуховский, Ступинский, Талдомский, 

Рис. 2. Потенциальная эпидемическая опасность природных очагов туляремии Московской области:
1 – места заражения людей туляремией; 2 – места выделения культур возбудителя туляремии; 3 – районы с высокой эпидемической опасностью;  
4 – районы со средней эпидемической опасностью
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Шатурский) с кратностью проявления туляремии 
(выделение культур, случаи заражения) 0,5–0,7 за 
72 года наблюдений. В 1942–2014 гг. периодиче-
ски регистрировали обострения эпизоотической и 
эпидемиологической обстановки, причем отмечен 
многократный характер проявлений туляремии в од-
них и тех же местах. Общая площадь территории с 
высокой потенциальной эпидемической опасностью 
составляет 16 тыс. 629 кв. км. В 1965–2008 гг. выде-
лено 165 культур возбудителя туляремии и зареги-
стрировано 394 населенных пункта, где имели место 
случаи заражения. Регистрация зараженных живот-
ных и объектов внешней среды отмечена в 1965–
1969, 1973–1981, 1983–1988, 1993, 1997, 2002, 2006, 
2008, 2013 гг. Случаи заражения зарегистрированы в 
1942–1951, 1955, 1957, 1959, 1960, 1974, 1976, 1978, 
1980–1986, 1988, 1990, 1992, 1995 и 2005 гг. С нашей 
точки зрения, стойкий характер энзоотии обусловлен 
наличием здесь многочисленных микроочагов, обе-
спечивающих длительное сохранение возбудителя 
туляремии во внешней среде и периодические его 
экспансии на смежные участки в годы активизации 
эпизоотического процесса. Эпизоотии зарегистриро-
ваны в течение 28 лет, случаи заражения – 29 лет.

К территориям со средней степенью потенци-
альной эпидемической опасности отнесены 11 райо-
нов (Волоколамский, Дмитровский, Домодедов ский, 
Солнечногорский, Истринский, Одинцовский, Ле-
нинский, Лотошинский, Коломенский, Подольский, 
Шаховской) с кратностью проявления туляремии 
(выделение культур, случаи заражения) 0,3–0,4. 
Рассматриваемая территория фактически граничит с 
участками высокого риска заражения и, вероятно, яв-
ляется зоной выноса туляремийной инфекции в годы 
активизации эпизоотического процесса на участках 
стойкого ее сохранения. В 1967–2014 г. выделено 33 
культуры возбудителя туляремии и зарегистрирова-
но 158 населенных пунктов, где имели место слу-
чаи заражения. Регистрация зараженных животных 
и объектов внешней среды отмечена в 1967, 1968, 
1975, 1977, 1978, 1981, 1984, 1986–1989, 1991, 1999, 
2013 гг. Случаи заражения имели место в 1942–1954, 
1956,1957, 1963, 1965, 1967, 1976–1980, 1985, 1988, 
1990, 1995, 2005 гг. Общая площадь территории со 
средней степенью высокой потенциальной эпиде-
мической опасности составляет 12165 тыс. кв. км. 
Эпизоотии зарегистрированы в течение 14 лет, слу-
чаи заражения – 28 лет.

К территориям с низкой степенью потенциаль-
ной эпидемической опасности отнесены 17 районов 
(Клинский, Сергиево-Посадский, Мытищинский, 
Пушкинский, Щелковский, Красногорский, Люб-
линский, Рузский, Балашихинский, Ногинский, 
Егорьевский, Озерский, Луховицкий, Серебряно-
Прудский, Химкинский, Павлово-Посадский, Чехов-
ский) с кратностью проявления туляремии (выделе-
ние культур, случаи заражения) 0,0–0,2. В ряде райо-
нов (Егорьевский, Озерский, Серебряно-Прудский, 
Клинский, Красногорский, Балаши хинский) в 1965–

2013 гг. не выделяли культуры возбудителя туляре-
мии из животных и объектов внешней среды, но име-
ли место случаи заражения людей. В 1965–2004 гг. 
выделено 28 культур и зарегистрировано 103 на-
селенных пункта, где имели место случаи зараже-
ния. Регистрация зараженных животных и объектов 
внешней среды отмечена в 1964, 1975, 1976, 1977, 
1979–1981, 1986, 1988, 1989, 1993, 1997, 2000 гг. 
Случаи заражения имели место в 1942–1946, 1948–
1950, 1952, 1953, 1957, 1964, 1976–1978, 1981–1984, 
1988, 1993, 1997, 2000, 2001, 2005 гг. Общая площадь 
территории с низкой степенью потенциальной эпи-
демической опасности составляет 18206 тыс. кв. км. 
Эпизоотии зарегистрированы в течение 26 лет, слу-
чаи заражения – 26 лет.

В результате анализа ландшафтной приурочен-
ности участков стойкого проявления туляремии в 
1942–2014 гг. установлено, что районы с наибольшей 
кратностью (более 5–10 лет) ее проявления (выделе-
ние культур, регистрации заражений) расположены 
в интервале высот от 100 до 150 м (Верхневолжская, 
Мещерская низменности, Москворецко-Окская 
равнина, Заокское эрозионное плато, пологая юго-
западная часть Смоленско-Московской возвышен-
ности). В северо-западной и центральной частях 
Смоленско-Московской возвышенности и цен-
тральной части Москворецко-Окской равнины, где 
высота рельефа достигает 150–300 м, кратность ре-
гистрации циркуляции возбудителя туляремии не 
превышает 1–2 лет. При этом установлено, что наи-
более часто проявления туляремии регистрируют в 
долинах больших и малых рек, заболоченных участ-
ках на подзолистых, болотно-подзолистых, дерново-
слабоподзолистых и дерново-среднеподзолистых 
почвах. Относительный показатель увлажненно-
сти почвы колеблется от 1,3–1,5 и выше 1,7. Такие 
участки характеризуются также относительно вы-
соким уровнем грунтовых вод. Можно полагать, что 
этот комплекс условий способствует длительному 
сохранению возбудителя туляремии в почвенной 
биоте, в том числе в ассоциации с амебами рода 
Acanthamoeba [13, 14]. Для подтверждения участия 
амеб Acanthamoeba sp. в сохранении Francisella tu-
larensis в микроочагах на территории Московской 
области необходимо проведение специальных ис-
следований. Также отметим, что использование 
ГИС-технологий позволило провести эпидемиоло-
гическую дифференциацию энзоотичных по туляре-
мии территорий Московской области, выявить рай-
оны, характеризующиеся разной (высокая, средняя 
и низкая) степенью потенциальной эпидемической 
опасности. Полученные результаты послужат осно-
вой для усовершенствования тактики эпизоотологи-
ческого мониторинга природных очагов туляремии 
Московской области, планирования объемов про-
филактических мероприятий.
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