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цель исследования – уточнение границ центральноазиатского природного очага чумы казахстана и современ-
ных границ ареала большой песчанки (Rhombomys opimus) в целях совершенствования эпизоотологического мо-
ниторинга и повышения эффективности профилактических (противоэпидемических) мероприятий. материалы 
и методы. для анализа использовали данные эпизоотологического мониторинга популяций большой песчанки в 
14 автономных очагах центральноазиатского пустынного природного очага чумы республики казахстан в 2010–
2020 гг. проведено эпизоотологическое обследование на площади 875350 км2. при обработке данных использо-
ваны эпидемиологические, эпизоотологические, статистические методы исследования, а также гис-технологии. 
результаты и обсуждение. установлено увеличение в 1990–2020 гг. общей площади центральноазиатского пу-
стынного природного очага чумы республики казахстан на 79710 км2 (9,98 %). отмечено, что изменение пло-
щади энзоотичной по чуме территории явилось следствием пульсации ареала основного носителя возбудителя 
чумы – большой песчанки под влиянием климатических и антропогенных факторов. наиболее значительные 
изменения установлены в юго-восточной части энзоотичной по чуме территории республики казахстан, в том 
числе для бетпакдалинского (50 %), прибалхашского (34,3 %), таукумского (13,3 %) и мойынкумского (0,32 %) 
автономных очагов. площадь арыскум-дариялыктакырского автономного очага сократилась на 2100 км2 (4 %). 
в 2000–2002 гг. выявлены новые приалакольский и илийский межгорный автономные очаги общей площадью 
26759 км2. показано, что вследствие регрессии аральского моря произошло расширение ареала большой пес-
чанки и увеличение площади северо-приаральского и кызылкумского природных очагов чумы на 10500 км2 
(29,2 %) и 560 км2 (0,4 %) соответственно. площади приаральско-каракумского и урало-эмбинского пустынных 
автономных очагов, напротив, сократились на 2000 км2 (2,6 %) и 12300 км2 (17,6 %) соответственно. выполнена 
пас портизация и ландшафтно-эпизоотологическое районирование территории центральноазиатского пустынно-
го природного очага чумы республики казахстан.
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в республике казахстан расположен централь-
ноазиатский пустынный природный очаг, на терри-
тории которого основным носителем чумы явля-
ется большая песчанка – Rhombomys opimus [1, 2]. 
в настоящее время в состав центральноазиатского 
пустынного природного очага входит 14 автоном-
ных природных очагов чумы (урало-эмбинский, 
предустюртский, устюртский, северо-при араль-
ский, арыскум-дариялыктакырский, мангыш лак-
ский, приаральско-каракумский, кызыл кумский, 
мойын кумский, таукумский, прибал хашский, бет-
пакдалинский, приалакольский низкогорный, илий-
ский межгорный пустынные очаги) [3]. с 1920 по 
2003 г. в зоне центральноазиатского пустынного 
очага заболели чумой 2280 человек, умерли 2066 
(90,6 %); из них в казахстане 1084/867 (80,0 %)  

соответственно. последние случаи заболевания лю-
дей в республике казахстан чумой зарегистриро-
ваны в 2003 г. с 1990 по 2003 г. в казахстане забо-
лели 23 человека в 17 эпидемических очагах чумы 
[4], все вспышки были зарегистрированы только в 
песчаночьих очагах чумы. значительная стойкость 
пустынных автономных очагов чумы, разнообразие 
механизмов и путей передачи, вовлечение в цир-
куляцию возбудителя чумы большого числа тепло-
кровных животных и членистоногих определяют 
важность постоянного совершенствования их эпиде-
миологического надзора [5]. результаты ежегодного 
мониторинга, проводимого противочумной служ-
бой республики казахстан, свидетельствуют о зна-
чительном расширении ареала большой песчанки и 
ее блох в северо-западном (атырауская и западно-

Abstract. The aim of the study was to clarify the boundaries of the Central Asian natural plague focus of Kazakhstan 
and the modern boundaries of the areal of the great gerbil (Rhombomys opimus) in order to improve epizootiological 
monitoring and increase the effectiveness of preventive (anti-epidemic) measures. Materials and methods. Data from 
the epizootiological monitoring of the great gerbil populations in 14 autonomous foci of the Central Asian desert natural 
plague focus in the Republic of Kazakhstan between 2010 and 2020 were used for the analysis. An epizootiologic sur-
vey of an area of 875350 km2 was carried out. When processing the data, epidemiological, epizootiological, statistical 
research methods, as well as GIS technologies were used. Results and discussion. An increase in the total area of the 
Central Asian desert natural plague focus of the Republic of Kazakhstan by 79710 km2 (9.98 %) has been established 
for the period of 1990–2020. It is noted that the change in the area of plague-enzootic territory was a consequence of 
the ever changing areal of the main carrier of plague pathogen – the great gerbil – under the influence of climatic and 
anthropogenic factors. The most significant changes were found in the southeastern part of the plague-enzootic territory, 
including those for the Betpakdala (50 %), Balkhash (34.3 %), Taukum (13.3 %) and Mojynkum (0.32 %) autonomous 
foci. The area of the Aryskum-Dariyalyktakyr autonomous focus decreased by 2100 km2 (4 %). In 2000–2002, new 
Alakol’sky and Ili intermountain autonomous foci with a total area of 26759 km2 were discovered. It is shown that due to 
the regression of the Aral Sea, the areal of the great girbil expanded and the area of the North Aral and Kyzylkum natural 
plague foci increased by 10500 km2 (29.2 %) and 560 km2 (0.4%), respectively. The areas of the Aral-Karakum and Ural-
Emba desert autonomous foci, on the contrary, decreased by 2000 km2 (2.6 %) and 12300 km2 (17.6 %), respectively. 
Passportization and landscape-epizootiologic zoning of the territory of the Central Asian desert natural plague focus of 
the Republic of Kazakhstan has been completed.

Key words: plague, Yersinia pestis, natural foci of plague, Rhombomys opimus, transformation of borders,  
epizootiology.
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казахстанская области), северном (карагандинская 
область) и юго-восточном (алматинская область) 
направлениях [6]. в 1990–2020 гг. под влиянием 
климатических и антропогенных факторов площадь 
центральноазиатского пустынного природного оча-
га и границы ареала большой песчанки значительно 
изменились [7–10]. в настоящей работе выполнен 
анализ основных причин трансформации границ эн-
зоотичных территорий республики казахстан и фак-
торов, их определяющих. 

основной целью исследования является уточне-
ние границ центральноазиатского природного оча-
га чумы и современного ареала большой песчанки 
для дальнейшего повышения эпизоотологическо-
го мониторинга и профилактических санитарно-
эпидемиологических мероприятий.

материалы и методы

в работе использованы отчеты, планы и про-
гнозы противочумных станций, материалы соб-
ственных обследований, результаты научно-
технических программ научного центра ннцоои 
им. м. айкимбаева мз рк (нтп 2010–2014 гг., 
2018–2020 гг.) и данные методических рекомен-
даций для содружества независимых государств 
(снг). для анализа использовали данные 2010–
2020 гг. эпизоотологического мониторинга попу-
ляций большой песчанки в 14 автономных очагах 
центральноазиатского пустынного природного оча-
га чумы республики казахстан. проведено эпизоо-
тологическое обследование на площади 875350 м2. 

за анализируемый период нами собраны данные по 
динамике пространственно-временного распростра-
нения и численности Rh. opimus, их блох, индексу 
эпизоотичности. использованы эпидемиологиче-
ские, зоологические и паразитологические методы 
исследования. в зоологической работе для эпизоото-
логического мониторинга использованы современ-
ные инструменты: GPS-системы, гис-технология. 

результаты и обсуждение

в результате выполнения научно-технических 
программ (нтп 2010–2014 гг., 2018–2020 гг.) уточ-
нены границы пустынных природных очагов чумы 
казахстана и ареала большой песчанки. результаты 
сравнительного анализа площадей автономных пу-
стынных природных очагов чумы казахстана по со-
стоянию на 1 января 1990 г. и в последующий период 
1990–2020 гг. представлены в табл. 1.

увеличение и динамика расширения площадей 
природных очагов чумы казахстана за 1920–2000 гг. 
приведены на рис. 1.

также обосновано, что площадь пустынных авто-
номных природных очагов чумы практически совпа-
дает с ареалом распространения Rh. opimus (рис. 2). 
при этом установлено, что последние тридцать 
лет площади пустынных автономных очагов чумы 
республики казахстан увеличились по сравнению с 
1990 г. на 79710 км2, т.е. на 10 %. наиболее значитель-
ные изменения границ имели место в кызылкумском, 
мойынкумском, таукумском, северо-приаральском, 
прибалхашском и бетпакдалинском пустынных ав-

рис. 1. увеличение площади пустынных автономных очагов чумы республики казахстан в 1920–2000 гг.

Fig. 1. Dynamics of area expansion of autonomous desert plague foci in Kazakhstan over the period of 1920–2000
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Таблица 1 / Table 1

результаты сравнительного анализа площадей автономных пустынных природных очагов чумы казахстана  
по состоянию на 01.01.1990 и за период 1990–2020 гг.

Results of a comparative analysis of the areas of autonomous desert natural plague foci in Kazakhstan  
as of January 01, 1990 and over the period of 1990–2020

№ п/п
No

название природных очагов чумы
Natural plague foci names

данные до 1990 г.
Data dated back before 1990

данные за 1990–2020 гг.
Data over the period of 1990–2020 рост / снижение площади, %

Expansion / reduction of the area, %площадь, км2

area, km2
кол-во лэр*

number of LER*
площадь, км2

area, km2
кол-во лэр*

number of LER*

1 урало-эмбенский (18)
Ural-Emben (18) 70000 7 57700 8 –17,6

2 предустюртский (19)
Pre-Ustyurtsky (19) 74000 5 74000 5 ±0,0

3 устюртский (20)
Ustyurtsky (20) 88000 9 88000 9 ±0,0

4 северо-приаральский (21) 
North-Aral (21) 36000 5 46500 4 +22,6

5 арыскум-дариялыктакырский (22) 
Aryskum-Dariyalyktakyrsky (22) 52000 4 49900 4 –4,0

6 мангышлакский (23)
Mangyshlaksky (23) 67000 5 67000 5 ±0,0

7 приаральско-каракумский (24) 
Aral-Karakum (24) 77000 4 75000 4 –2,6

8 кызылкумский (27)
Kyzylkum (27) 140000 6 140560 6 +0,4

9 мойынкумский (28)
Mojynkumsky (28) 93000 6 93300 6 +0,32

10 таукумский (29)
Taukumsky (29) 26000 5 30000 5 +13,3

11 прибалхашский (30) 
Balkhash (30) 46000 7 70000 11 +34,3

12 бетпакдалинский (42)
Betpakdalinsky (42) 30000 0 60000 4 +50,0

13 приалакольский (45)
Alakol’sky (45) 0 0 2850 2 +100,0

14 илийский межгорный (46) 
Ili intermountain (46) 0 0 23900 7 +100,0

Итого
Total 799000 68 878710 80 +9,98

* – ландшафтно-эпизоотологический район.

* – landscape-epizootiological region.

тономных очагах (от 0,07 до 50,0 %). в 2000–2002 гг. 
в юго-восточных районах республики казахстан 
выявлены приалакольский и илийский межгор-
ный пустынные автономные очаги общей площа-
дью 26759 км2 [11–16]. напротив, в приаральско-
каракумском, арыскум-дариялыктакырском и 
урало-эмбенском пустынных автономных очагах 
наблюдалось снижение (от 2,6 до 17,6 %).

отмечено, что увеличение площади северо-
приаральского и кызылкумского природных очагов 
чумы до 46500 км2 и 140560 км2 соответственно про-
ходило на фоне регрессии уровня аральского моря и 
расширения ареала большой песчанки по мере фор-
мирования новой береговой линии, а также нарас-
тания промышленного освоения территорий (строи-
тельство железнодорожной ветки жезказган – бейнеу, 
нефтегазовых магистралей и др.). неблагоприятное 
воздействие подъема уровня каспийского моря 
в 1978–1997 гг. привело к сокращению площади 
урало-эмбинского пустынного автономного оча-
га до 57700 км2 [17]. вследствие формирования 

глинисто-солончаковых такыров произошло сокра-
щение площади, пригодной для обитания большой 
песчанки, и, соответственно, уменьшение площади 
арыскум-дарьялыктакырского пустынного авто-
номного очага чумы – до 49900 км2. под влиянием 
антропогенных факторов произошло расширение 
границ мойынкумского пустынного автономного 
очага – до 93300 км2. современное изменение кли-
мата создало благоприятные условия для увеличения 
ареала большой песчанки и площади таукумского (до 
30000 км2), прибалхашского (до 70000 км2), бетпак-
дадинского (до 60000 км2) пустынных автономных 
очагов чумы. в результате анализа данных эпизоо-
тологического мониторинга 14 пустынных автоном-
ных очагов определены их индексы эпизоотичности, 
а также среднемноголетние показатели численности 
большой песчанки и фоновых видов блох (табл. 2).

отмечено, что показатели численности боль-
шой песчанки на уровне более 1000 особей на 
1 км2 характерны для территорий урало-эмбин-
скрого, предустюртского, устюртского, арыс кум-
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дариялыктакырского, кызылкумского, мойынкум-
ского, таукумского, прибалхашского пустынных 
автономных очагов чумы. более низкие показате-
ли численности большой песчанки (18–1000 осо-
бей на 1 км2) отмечены в северо-приаральском, 
мангышлакском, приаральско-каракумском, бет-
пакдалинском, приалакольском, илийском межгор-
ном пустынных автономных очагах. при этом не от-
мечено корреляции между показателями численно-
сти большой песчанки и обилием ее блох. наиболее 
высокие показатели численности блох (более 
100000 экз. на 1 км2) отмечены в урало-эмбинском, 
мангышлакском, кызылкумском пустынных авто-
номных очагах. значения индексов эпизоотичности 
в разрезе отдельных пустынных автономных очагов 
варьировали в диапазоне 0,1–0,86. выполненные 
полевые исследования подтвердили сохранение по-
казателей численности большой песчанки на уровне 
среднемноголетних значений.

в границах энзоотичной по чуме территории 
пустынной зоны республики казахстан расположе-
но множество промышленных предприятий и зон со 
стационарными зданиями или с модулями [18]. ко 
всем предприятиям подведены асфальтированные 
дороги и электролинии. вокруг самих рудников про-
ложено множество подъездных путей и трубопрово-
дов, в том числе и водопроводов. общая протяжен-
ность дорог, нефте- и водопроводов составляет в на-

стоящее время только в западной бетпакдале более 
600 км. на изменения коренных ландшафтов быстро 
реагируют все члены биоценозов, особенно расти-
тельные сообщества и грызуны (см. рис. 3). 

привлекательность дорог и насыпей водо- и 
нефтепроводов для грызунов обусловливается изо-
билием эфемеров и различных кустарников по обо-
чинам насыпей и кюветов, травостой которых даже 
в засушливые годы остается обычно богаче, чем на 
окружающей равнине. к тому же возвышающаяся 
насыпь дорог и различных трубопроводов спасает 
их обитателей от затопления талыми и дождевыми 
водами. насыпной и нагребной грунт основания до-
рог и трубопроводов всегда менее плотный, чем на 
окружающих участках, что благоприятствует строи-
тельству нор грызунов. необходимо отметить, что 
концентрация грызунов по автотрассам и другим 
возвышенностям антропогенного происхождения 
определяет здесь более высокую численность крово-
сосущих эктопаразитов как переносчиков различных 
возбудителей инфекций.

в заключение отметим, что причинами совре-
менного изменения ареала песчанки в последние  
30–50 лет является глобальное потепление клима-
та [19–22]. на фоне сохранения дальнейшей ариди-
зации климата можно предполагать дальнейшее про-
движение пустынь на север республики казахстан, 
равно как и расширение ареала большой песчанки как 

рис. 2. ареал распространения большой песчанки (Rhombomys opimus) в республике казахстан, 2012 г.

Fig. 2. Areal of distribution of the great gerbil (Rhombomys opimus) in Kazakhstan, 2012
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Таблица 2 / Table 2

Показатели численности больших песчанок (Rhombomys opimus) и их блох, индекса эпизоотичности  
в пустынных автономных очагах чумы республики казахстан за период 2000–2019 гг.

Results of long-term analysis of the number of great gerbils (Rhombomys opimus) and their fleas, epizootic index  
in autonomous desert plague foci of Kazakhstan over the period of 2000–2019

№ п/п
No

название природных очагов чумы
Natural plague foci

число большой песчанки на 1 км2

The number of the great gerbil per 1 km2
число блох на 1 км2

The number of fleas per 1 km2
индекс эпизоотичности

Epizootic index

1 урало-эмбенский (18)
Ural-Emben (18) 250–1200 30000–200000 0,34–0,86

2 предустюртский (19)
Pre-Ustyurtsky (19) 100–2100 20000–50000 0,1–0,68

3 устюртский (20)
Ustyurtsky (20) 300–1000 10000–85000 0,1–0,76

4 северо-приаральский (21) 
North-Aral (21) 200–400 30000–70000 0,1–0,36

5 арыскум-дариялыктакырский (22) 
Aryskum-Dariyalyktakyrsky (22) 200–2120 30000–70000 0,1–0,43

6 мангышлакский (23)
Mantyshlaksky (23) 200–400 15000–100000 0,15–0,44

7 приаральско-каракумский (24) 
Aral-Karakum (24) 200–400 35000–70000 0,29–0,7

8 кызылкумский (27)
Kyzylkum (27) 100–2000 10000–150000 0,1–0,33

9 мойынкумский (28)
Mojynkumsky (28) 18–1260 5000–55000 0,1–0,7

10 таукумский (29)
Taukumsky (29) 130–2360 22000–100000 0,3–1,0

11 прибалхашский (30) 
Balkhash (30) 24–3240 25000–85000 0,1–1,0

12 бетпакдалинский (42)
Betpakdalinsky (42) 18–800 10000–40000 0,1–0,2

13 приалакольский (45)
Alakol’sky (45) 20–700 4000–65000 0,02–0,1

14 илийский межгорный (46) 
Ili intermountain (46) 25–1000 20000–50000 0,04–0,2

Итого 
Total 127–2784 19000–130000 0,14–0,55

рис. 3. антропогенные воздействия на пустынные автономные природные очаги чумы казахстана – космический снимок (Google, 
2018) рабочего поселка степной (кыземшек). видна густая сеть дорог, трубопроводов и пятна колоний большой песчанки

Fig. 3. Anthropogenic impacts on desert autonomous natural plague foci in Kazakhstan – satellite image (Google, 2018) of the working settle-
ment Stepnoy (Kyzemshek). You can see a dense network of roads, pipelines, and patches of great gerbil colonies
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основного носителя чумы. также отметим, что в на-
стоящее время создались условия для активного рас-
селения большой песчанки в границах жамбылской, 
кызылординской и туркестанской (бывшей Южно-
казахстанской) областей республики казахстан, где 
происходят интенсивное хозяйственное освоение эн-
зоотичной по чуме территории [23–26]. полученные 
данные современных границ ареала большой пес-
чанки использованы для составления современных 
паспортов пустынных автономных очагов чумы 
республики казахстан, а также для выполнения 
их ландшафтно-эпизоотологического районирова-
ния [27]. выполненная паспортизация с примене-
нием гис-технологии позволит значительно повы-
сить эффективность эпидемиологического надзора 
на территории центральноазиатского пустынного 
природного очага республики казахстан, послужит 
важным резервом для дальнейшего снижения рисков 
заражения чумой.
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