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В августе–сентябре 2013 г. юг Дальнего Востока 
России оказался подвержен катастрофическим на-
воднениям, вызванным интенсивными затяжными 
осадками, что привело к последовательному увели-
чению уровня воды в реках региона, в том числе в 
Зее и Амуре.

Чрезвычайные ситуации, такие как наводнения, 
изменяют структуру и функциональные связи при-
родных очагов и обусловливают широкое распро-
странение возбудителей бактериальных, вирусных 
и риккетсиозных инфекций, значительно усиливают 
интенсивность контактов населения с природно-
очаговыми территориальными комплексами. В ре-
зультате повышается вероятность возникновения 
эпизоотий и возрастает риск заражения человека ин-

фекционными и паразитарными болезнями. В пери-
од наводнения мелкие млекопитающие – основные 
носители возбудителей природно-очаговых инфек-
ций активно мигрируют с затопляемых территорий, 
что увеличивает их плотность, а сокращение кормо-
вой базы провоцирует активную миграцию грызунов 
в населенные пункты к местам хранения продоволь-
ственных запасов, создавая угрозу возникновения 
эпидемических осложнений.

Территории Амурской области и Хабаровского 
края являются эндемичными по ряду природно-оча-
го вых инфекционных заболеваний, в том числе и по 
туляремии. По материалам государственных докла-
дов «О состоянии санитарно-эпидемиоло ги че ского 
благополучия населения в Российской Федерации 
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в 2012 г. по Амурской области», «О состоянии 
санитарно-эпидемио логи че ско го благополучия в 
Хабаровском крае» за 2011–2012 гг. и «О состоя-
нии санитарно-эпидемиологиче ско го благополучия 
в Еврейской автономной области» за 2010–2012 гг., 
заболеваемость местного населения природно-
очаговыми инфекциями носит спорадический харак-
тер. Последний зарегистрированный случай туляре-
мии среди населения Амурской области был отмечен 
в 2007 г., а в Хабаровском крае – в 2005 г. 

Для оказания помощи органам Роспотребнадзора 
и оценки эпизоотолого-эпидемиологической ситуа-
ции по опасным и природно-очаговым инфекциям в 
зону чрезвычайной ситуации были направлены спе-
циализированные противоэпидемические бригады. 

По данным ретроспективного анализа уста-
новлено, что заболеваемость туляремией среди на-
селения Амурской области, Хабаровского края и 
Еврейской АО носила спорадический характер, а 
эпизоотии среди мелких млекопитающих были пре-
имущественно узколокальными и не имели высокой 
активности. Это подтверждают и результаты эпизоо-
тологических обследований природных очагов туля-
ремии в Амурской области в предыдущие годы, про-
водившихся органами, осуществляющими государ-
ственный санитарно-эпидемиологический надзор. В 
Хабаровском крае и Еврейской АО за предыдущие 
годы (с 1956 г.) зафиксировано 16 случаев заболева-
ния туляремией. Последние заболевшие выявлены 
в июле 2013 г. в Смидовичском районе Еврейской 
АО. Было зарегистрировано два случая туляремии у 
граждан Узбекистана, осуществляющих временную 
трудовую деятельность на территории области.

Цель настоящей работы – анализ эпизоотолого-
эпидемиологической ситуации по туляремии на 
подтопленных административных территориях 
Приамурья во время паводка 2013 г. и прогноз ее раз-
вития на послепаводковый период. 

Материалы и методы

Материалом для статьи послужили данные анали-
за эпизоотолого-эпидемиологической ситуации в зо-
нах подтопления, полученные в ходе эпизоотологиче-
ского обследования территорий и сбора материала для 
лабораторного исследования силами СПЭБ и филиа-
лов центров гигиены и эпидемиологии в ряде районов 
Амурской области (Благовещенский и Белогорский, 
Архаринский, Михайловский, Октябрьский, Серы-
шев ский, Свободнинский, Мазановский районы, 
города Благовещенск, Белогорск); в Хаба ровске и 
Хабаровском районе Хабаровского края; Смидо вич-
ском, Ленинском, Биробиджанском и Облученском 
районах Еврейской АО.

На туляремию исследовали внутренние орга-
ны мелких млекопитающих (селезенка) и смывы из 
грудной полости, также изучались кровососущие 
двукрылые (слепни, комары), вода, ил из естествен-
ных водоемов. Материал исследовался бактериоло-
гическими (биопроба, посев на питательные среды), 

серологическими (метод флуоресцирующих анти-
тел – МФА, реакция непрямой гемагглютинации – 
РНГА, реакция агглютинации с цветным туляремий-
ным диагностикумом) и молекулярно-гене ти че ским 
(полимеразная цепная реакция – ПЦР) методами в 
лабораториях по месту дислокации СПЭБ и в лабора-
тории туляремии Иркутского НИПЧИ. Полученные 
данные обработаны статистически.

Результаты и обсуждение 

В ходе выполнения поставленных перед СПЭБ-1 
задач в Амурской области, а затем и при проведении 
двух этапов обследований в послепаводковый пе-
риод накоплено 2025 ловушко-суток, отловлено 466 
мелких млекопитающих 18 видов. Процент попадае-
мости в отловах не превышал среднемноголетние по-
казатели по обследованным территориям.

В Хабаровском крае и Еврейской АО накопле-
но 1200 ловушко-суток, отловлено 362 экз. мел-
ких млекопитающих 7 видов и 23 землеройки, не 
определенных до вида. Численность грызунов со-
ставила: 60,0 % попадания на 100 ловушко-суток на 
территории Пригородного, 31,6 % – Приозерного и 
15,8 % – Таежного стационаров. В среднем, по дан-
ным Хабаровской ПЧС, численность мелких млеко-
питающих в 2013 г. (45,9 %) выше среднемноголет-
него уровня (31,6 % попадания). Хорошо заметно, 
что в местности с преобладанием лесных комплексов 
численность зверьков значительно ниже, чем в пони-
женных биотопах.

По результатам исследований материала из 
Амурской области, в Белогорске и Белогорском 
районе антитела к возбудителю туляремии выявле-
ны у семи (5,5 %) из 128 грызунов, в Благовещенске 
и Благовещенском районе – у семи (10,6 %) из 
66, в Михайловском районе – у семи (13,0 %) из 
54, в Серышевском, Архаринском, Октябрьском, 
Свободненском, Мазановском районах антитела к 
возбудителю туляремии в крови мелких млекопи-
тающих не обнаружены. При исследовании двух 
пулов слепней (40 экз.) из Благовещенского райо-
на и 31 пула (930 экз.) комаров (Culex и Aedes) из 
Благовещенского, Михайловского и Архаринского 
районов получен один положительный результат в 
ПЦР (комары Culex из Благовещенского района). 
Исследовано 267 сывороток от людей – 25 (9,4 %) по-
ложительные (титры 1:20 – 1:160). Результаты иссле-
дования материала биологическим методом на базе 
института были отрицательными.

Результаты исследований материала из Хаба-
ровского края и Еврейской АО: в Хабаровске и 
Хабаровском районе антитела к возбудителю туляре-
мии выявлены у 32 (25 %) из 128 мелких млекопи-
тающих (ДНК возбудителя в пробах не обнаружена); 
в Смидовичском районе Еврейской АО ДНК возбу-
дителя туляремии обнаружена у двух (2,6 %) из 78 
грызунов, антитела к возбудителю выявлены у пяти 
(3,1 %) из 164, в Биробиджанском районе – семи 
(8,6 %) из 81, в Ленинском районе – четырех (4,5 %) 
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из 89, в Облученском районе – у одного из 25 грызу-
нов (4,0 %). При исследовании проб воды из водое-
мов Хабаровского (86) и Смидовичского (51) райо-
нов получено по одному положительному результату 
в ПЦР – 1,2 и 2,0 % соответственно. Исследовано 
54 сыворотки от людей из Смидовичского района 
Еврейской АО – 11 (20,4 %) положительных.

Таким образом, в 2013 г. до начала летнего павод-
ка и во время паводка эпидемиологическая обстановка 
по природно-очаговым инфекциям, в том числе и по 
туляремии оставалась стабильной, а уровень заболе-
ваемости населения Амурской области, Хабаровского 
края и Еврейской АО не выходил за пределы средне-
многолетних показателей. Проведенными исследова-
ниями установлено, что численность основных носи-
телей туляремийного микроба не превышала обычные 
показатели, а в ряде эндемичных по туляремии райо-
нов Амурской области находилась даже ниже средне-
многолетних. Кроме того, в отловах доминировала по-
левая мышь (до 68,8 %), относящаяся ко второй группе 
млекопитающих по восприимчивости и чувствитель-
ности к возбудителю туляремии. Из-за низкой концен-
трации возбудителя в крови этот вид редко вовлекает-
ся в разлитые эпизоотии и не участвует в трансмис-
сивных вспышках туляремии, которые к тому же не 
характерны для природных очагов данной инфекции 
Дальнего Востока России. С учетом низкой эпизоо-
тической активности природных очагов туляремии 
Амурской области, в настоящее время возникновение 
вспышечной заболеваемости туляремией маловероят-
но, но это не исключает возможность возникновения 
спорадических случаев заболеваемости среди людей 
в осенне-зимний период 2013–2014 гг. Не исключены 
также эпидемиологические проявления туляремии, 
связанные с контактом местного населения с грызу-
нами на ограниченных территориях Смидовичского, 
Ленинского, Облученского и Биробиджанского райо-
нов Еврейской автономной области и в Хабаровске и 
Хабаровском районе Хабаровского края.

Подъем уровня воды в реках Амурской области 
и Хабаровского края является обязательным усло-
вием проведения мероприятий по профилактике 
природно-очаговых инфекций с оценкой возможных 
изменений санитарно-эпидемиологической обста-
новки в послепаводковый период.

Проведенный силами СПЭБ и учреждениями 
Роспотребнадзора Амурской области, Хабаровского 
края и Еврейской автономной области оперативный 
анализ эпидемиологической ситуации по природно-
очаговым инфекциям с дифференцированным под-
ходом по административным районам, способство-
вал разработке оптимального комплекса мер, вклю-
чавшего:

- проведение осенью 2013 г. и весной 2014 г. углу-
бленного эпизоотологического обследования природных 
очагов туляремии в Амурской области, Хабаровском крае 
и Еврейской автономной области;

- уточнение контингентов населения, проживаю-
щего или работающего на территориях природных 

очагов туляремии и групп повышенного риска, для про-
ведения плановой вакцинации;

- изучение иммунной структуры населения пу-
тем выборочной проверки взрослого работоспособ-
ного населения (при выявлении уровня иммунной 
прослойки ниже 70 % в луго-полевых очагах и ниже 
90 % в пойменно-болотных очагах следует провести 
ревакцинацию населения, пребывающего в зоне ри-
ска заражения туляремией);

- проведение в послепаводковый период сани-
тарной очистки населенных пунктов, ликвидацию 
несанкционированных свалок мусора, обеспечение 
контроля полноты выполнения мероприятий по са-
нитарной очистке;

- проведение в сентябре–октябре–декабре 2013 г. 
мероприятий по сплошной дератизации, (с учетом 
прогнозируемой теплой осени, способствующей уве-
личению численности грызунов в населенных пун-
ктах зоны подтопления), обеспечение защиты обще-
ственных и жилых зданий (построек) от проникнове-
ния в них грызунов.

- организация подготовки медицинских работ-
ников по этиологии, клинике и профилактике туляре-
мии, расширение информационно-разъясни тель ной 
работы среди населения, обеспечение контроля за 
своевременным выявлением больных с симптомами, 
не исключающими туляремию, и полнотой их лабо-
раторного обследования.
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