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УДК 616.036.22:502.171

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИСТОВ

И ЭКСКУРСАНТОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМИ ПРИРОДНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ

Л.С. ЦВИРКО1, Н.П. МИШАЕВА2
УО «Полесский государственный университет»^, 

ГУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии
и микробиологии» Министерства здравоохранения Республики Беларусь2

На территории национальных парков, являющихся для Беларуси но
вой формой особо охраняемых природных территорий складывается 
особая эпизоотическая и эпидемическая ситуация по природноочаговым 
зоонозам. Поскольку на национальные парки возлагаются природоох
ранные функции, в них наблюдается насыщенность экосистем позво
ночными и беспозвоночными животными — носителями возбудителей 
зоонозов различной природы. Следовательно, в национальных парках 
сохраняются природные очаги зоонозов, свойственные заповедным тер
риториям и одновременно возрастает опасность контакта с очагами мно
гочисленных посетителей, прибывающих из различных регионов, что 
создает эпидемическую опасность для последних не только в самих на
циональных парках, но и на прилегающих землях.

Режим особо охраняемых природных территорий, какими являются 
национальные парки во всех странах мира, исключает возможность са
нации природных очагов зоонозных болезней путем истребления позво
ночных и беспозвоночных животных, являющихся хозяевами и перено
счиками возбудителей инфекций, патогенных для человека, а высокий 
уровень иммунной прослойки местного населения усложняет создание 
реального эпидемиологического прогноза.

Изучение закономерностей циркуляции возбудителей природнооча
говых зоонозов и стабильности существования очагов заболевания 
в НП «Припятский» позволило установить, что для неиммунных кон
тингентов, прибывающих на особо охраняемые природные территории 
из различных регионов, основную опасность представляют кровососу
щие членистоногие (пастбищные виды иксодовых клещей, кровососу
щие двукрылые), являющиеся переносчиками клещевого энцефалита, 
клещевого боррелиоза, лихорадки Западного Нила, туляремии, а также 
больные бешенством животные, которые при заболевании теряют страх 
перед человеком и могут появляться в населенных пунктах, нападая на 
людей и животных. В местах скопления диких и домашних животных по
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является опасность инвазирования людей фасциолезом, геморрагичес
кой лихорадкой с почечным синдромом, лептоспирозом, а также ящу
ром, в случае заноса последнего с эндемичных территорий. Повышен
ную опасность для туристов представляют трихинеллез, описторхоз, 
сальмонеллез, которыми можно заразиться через продукты питания, не 
прошедшие санитарно-ветеринарную экспертизу и содержащие возбу
дителей указанных инфекций и инвазий [7, 8].

Все указанные инфекции не являются чем-то новым, эндемичным 
для территории национальных парков. Они, в той или иной мере, прояв
ляются в различных районах Беларуси. Но структура очагов, особеннос
ти эпизоотического и эпидемического процессов в национальных парках 
имеют существенные отличия. Суть их состоит в высокой концентрации 
на охраняемых территориях диких животных и их паразитов, обеспечи
вающих циркуляцию и сохранение возбудителей по природному типу 
(эпизоотическая часть процесса) и возможности контакта с биотопами 
возбудителей и самими возбудителями большого количества пришлого 
населения (туристы и отдыхающие из различных регионов), которые не 
имеют естественного иммунитета к возбудителям заболеваний, циркули
рующих в очагах, и которых невозможно охватить вакцинацией, ввиду 
непредсказуемости посещений и кратковременности пребывания в оча
гах (эпидемическая часть процесса).

Положение усугубляется в периферийной части национальных пар
ков и их окрестностях, где так или иначе бывают все посетители, а разви
тие эпизоотических и эпидемических процессов усиливается включени
ем домашних животных и, соответственно, увеличением возможных ва
риантов инфицирования человеческих контингентов. Территория наци
онального парка и прилегающие земли в такой ситуации приобретают 
характер сложной экологической системы, обеспечивающей существо
вание возбудителей посредством диких, синантропных и домашних жи
вотных, что определяет их сохранение во времени и пространстве.

Функцию ядра очага выполняет животное население национального 
парка с их паразитами. На периферии очага в циркуляцию возбудителей 
включаются домашние животные, в первую очередь крупный рогатый 
скот, который увеличивает напряженность очагов, передачу возбудите
лей человеку, обмен паразитами между биоценозами национального пар
ка и прилегающими территориями.

Исходя из структуры (зональности) территории национальных пар
ков и особенностей ведения хозяйства на прилегающих землях нами 
предложена система дифференцированного подхода к оздоровлению 
очагов и профилактике заболеваний, в основе которой лежит функцио
нальное зонирование национальных парков, сочетание методов ликви
дации очагов, экстренной профилактики и санитарно-разъяснительной 
деятельности в различных частях очагов.
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В районах расположения национальных парков считаем целесообраз
ным установить различия в подходах к проблеме борьбы с зоонозными 
заболеваниями, разделяя функциональные зоны территориально на:

абсолютно заповедные зоны национального парка;
территории, доступные для посещения отдыхающими и туристами 

(регулируемого использования, рекреационная, хозяйственная зоны);
охранные (приписные) зоны с прилегающими землями,
В качестве мер профилактики можно рекомендовать следующее.
Абсолютно заповедные зоны. Особенности предупреждения инфици

рования людей в этой зоне определяются самой сущностью этой терри
тории. Законом здесь запрещены любые виды вмешательства в экосисте
мы, что исключает возможность проведения дератизационных и истре
бительных работ, независимо от способов их проведения. Для этой зоны 
в пределах активных очагов инфекций предлагаем введение особого ре
жима максимального ограничения любых посетителей. Контроль за ог
раничением посторонних посетителей должен быть возложен на адми
нистрацию национального парка, фиксироваться в специальном журна
ле. Список лиц, которым разрешено посещение заповедной зоны, необ
ходимо утверждать в администрации национального парка, все они (под 
расписку) должны проходить инструктаж по технике безопасности и 
обязательную вакцинацию по эпидпоказаниям.

Территории национальных парков, доступные для посещения туристами, 
экскурсантами и др. Учитывая то, что территории национальных парков 
являются местами повышенной эпидемической опасности для времен
ных контингентов, так как они характеризуются высокой численностью 
диких животных и активно нападающих кровососущих членистоногих, 
повышенной инфицированностью их возбудителями инфекций и инва
зий, посещение национального парка должно согласовываться с соот
ветствующими органами Министерства здравоохранения. Вопрос о при
знании территории национального парка или его отдельных частей при
родным очагом того или иного особо опасного зооноза инициируется го
сударственным природоохранным учреждением, осуществляющим уп
равление национальным парком, по мотивированному представлению 
соответствующих органов системы здравоохранения. Он решается в со
ответствии с законодательством по действующим нормативам и прави
лам. В решении об объявлении очагом конкретной инфекции или инва
зии должны быть перечислены устанавливаемые меры эпидемической 
безопасности персонала, посетителей, местного населения и указаны ли
ца, ответственные за их осуществление.

В исключительных случаях для санации активных очагов зоонозов 
в этих зонах национальных парков может производиться предусмотрен
ная санитарными правилами вакцинация диких и домашних животных, 
например, против бешенства, ящура и т. п., расчистка мест прохождения 
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туристических троп и объектов посещения туристами от валежника, кус
тарника, обработка самих троп и объектов инсектицидами и акарицидами 
системного действия. Однако эти виды вмешательства должны иметь 
строго ограниченное применение, проводиться только по эпидпоказани- 
ям по согласованию с уполномоченными на то органами охраны природы.

На наш взгляд, принципиально важным для указанных зон нацио
нальных парков, на территории которых установлены природные очаги 
особо опасных зоонозов и которые посещаются туристами, является ор
ганизация особой системы экстренной диагностики и медицинской по
мощи лицам, контакт которых с возбудителем, несмотря на принимае
мые меры, все-таки имел место. Для этого необходима организация 
специальных медицинских пунктов, имеющих подготовленных специа
листов. Эти пункты должны быть оборудованы соответствующей 
диагностической аппаратурой, медикаментами и реактивами, современ
ными высокочувствительными тест-системами для экстренной диагнос
тики и профилактики инфекций и инвазий из числа установленных в на
циональном парке.

На приписных (охранных) территориях высокая численность домаш
них животных, их неизбежный прямой и опосредованный контакт с ди
кими животными — объектами охраны, передаваемыми и сохраняемыми 
ими возбудителями, создают повышенный уровень и опасность распро
странения возбудителей зоонозов. Здесь следует учитывать 2 пути рас
пространения инфекций и инвазий: прямой — заражение непосред
ственно от диких животных, и опосредованный — инфицирование через 
домашних животных, инфицированных либо инвазированных дикими 
животными или питавшимися на них кровососущими членистоногими, 
а также через получаемую от домашних животных продукцию. Для сни
жения численности клещей в приписных зонах национального парка 
можно применить расчистку территорий вдоль туристских троп. Как по
казали исследования Н.П. Мишаевой [6], при расчистке лесов от валеж
ника в зонах отдыха (на р. Березине в г. Светлогорске Гомельской облас
ти, НП «Нарочанский») снижается численность мышевидных грызунов, 
их заклещевленность, численность свободно живущих клещей I. ricinus. 
Примечательно то, что в очищенных от валежника лесах встречаются, 
хоть и в небольшом количестве, и мышевидные грызуны, и клещи, но 
они свободны от вируса.

Подобные данные получены нами при исследовании заклещевленно- 
сти биотопов вдоль туристских троп в НП «Припятский» и исследование 
их на зараженность вирусами КЭ и ЗН. Всего собрано 497 экз. клещей 
I. ricinus разных стадий развития (400 личинок, 95 нимф, 2 самки) и 
215 экз. клещей D. reticulatus (16 самок, 199 личинок), 240 экз. кровосо
сущих комаров. 200 личинок I. ricinus (4 биопробы), 10 самок D. reticula
tus (2 биопробы) и 200 комаров (4 биопробы) были исследованы вирусо
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логически (биопроба на белых мышах). Исследования проведены в пара
зитологическом и вирусологическом отделах Гомельского ОблЦГЭиОЗ и 
в ГУ НИИЭМ (лаб. бешенства и других энцефалитов).

Вирусологические исследования показали, что ни из клещей, ни из 
комаров вирус выделить не удалось. Приведенные данные свидетельст
вуют, с одной стороны, что на территории НП «Припятский» в массе 
встречаются кровососущие членистоногие, известные как резервуары и 
переносчики возбудителей ряда вирусных и бактериальных инфекций. 
С другой стороны, отрицательные результаты, полученные при вирусо
логическом исследовании клещей и комаров, собранных в местах наибо
лее частого контакта населения с паразитоценозами, свидетельствуют, 
что при благоустройстве мест отдыха опасность инфицирования людей 
снижается.

Таким образом, в процессе организации экскурсионно-туристичес
кой деятельности руководители национальных парков, местных оздоро
вительных учреждений, расположенных в границах ООПТ и прилегаю
щих к ним землях, перед открытием туристического сезона и перед 
заездом отдыхающих должны обеспечить проведение общесанитарных 
мероприятий, которые включают:

расчистку лесных массивов от мусора, валежника, сухостоя, густого 
подлеска в радиусе 500-метровой зоны в местах вероятного пребывания 
большого количества людей, приведение указанной территории в лесо
парковое состояние;

обеспечение грызунонепроницаемости административных, жилых, 
бытовых и других помещений, проведение мероприятий по истребле
нию мышевидных грызунов на территории учреждения;

влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих 
средств во избежание бытовых заражений;

проведение камерной обработки постельных принадлежностей, обра
ботку 3 %-м раствором хлорной извести или 2 %-м осветленным раство
ром хлорной извести, либо их проветривание и высушивание на солнце 
в течение 6—8 часов;

проведение влажной дезинфекции помещений 3 %-м раствором 
хлорсодержащих препаратов перед началом подготовки к летнему сезо
ну, а затем перед началом каждой смены;

в местах прохождения туристических маршрутов на расстоянии 
50 метров от дороги с каждой стороны проводить противоакарицидные 
мероприятия на местности;

при водных вспышках прекращение купания и водопользования из 
зараженных водоемов;

использование для питья только кипяченой воды, а при заражении 
колодезной воды — принять меры по очистке колодцев от трупов грызу
нов и продезинфицировать воду;
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запрещение организации туристических маршрутов рядом с живот
новодческими фермами, вдоль водоемов, имеющих сток с животновод
ческих хозяйств;

обозначение на протяжении всего туристического маршрута зон, 
опасных по инфекциям, передающимся клещами (клещевой энцефалит, 
клещевой боррелиоз, лихорадка Западного Нила);

обозначение на протяжении всего туристического маршрута биото
пов, опасных по распространению фасциолеза, сибирской язвы и др. 
зоонозов. В местах расположения бывших скотомогильников не должны 
проводиться вскрывочные работы;

организацию инструктажа экскурсоводов и персонала оздоровитель
ного учреждения по мерам профилактики зоонозов;

при неблагоприятном эпидемиологическом прогнозе ограничение 
посещений населением активных энзоотичных территорий, отмена ту
ристических маршрутов, запрещение сбора лекарственных трав и гри
бов, спортивных соревнований, сокращение выдачи лицензий на охо
ту идр.;

вывешивание щитов и другой наглядной агитации о зоонозах (виды 
животных — резервуаров возбудителей и др.) на территории националь
ных парков, угодий перед началом туристического сезона;

широкое использование средств наглядной агитации (листовки, па
мятки, плакаты и др.) в общественных местах, информирующих населе
ние об опасности зоонозов и мерах профилактики заболеваний.

Администрация энзоотичных в отношении зоонозов территорий в 
районах расположения национального парка обязана также обеспечить: 

приведение в лесопарковое состояние лесных массивов в черте насе
ленных пунктов или примыкающих к ним;

проведение инвентаризации ветхих строений в пригородных зонах 
и решение вопросов об их сносе;

систематическое проведение сплошной домовой дератизации приле
гающих к природным очагам зоонозов населенных пунктов в осенний 
период (октябрь — декабрь);

проведение сплошной дератизации территорий, отводимых под стро
ительство оздоровительных учреждений и т. д. на энзоотичных по зооно
зам местностях;

консервация сезонных оздоровительных учреждений на зиму с при
менением долго действующих отравленных приманок.

Экскурсовод и туристы туристических групп на территории нацио
нального парка должны быть обеспечены памятками о правилах поведе
ния во время прохождения туристического маршрута. В этой памятке 
должно быть отражено:

строгое следование по указанному экскурсоводом маршруту с турис
тической группой;
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отправляясь по маршруту, необходимо использовать специальную 
или приспособленную плотную защитную одежду, плотно застегивать 
ворот, на манжетах иметь резинки, рубашки заправлять в брюки, а брю
ки в сапоги или носки с целью недопущения заползания клещей на тело;

для зашиты шеи и головы от присасывания клещей пользоваться ка
пюшоном;

для отпугивания клещей и кровососущих двукрылых можно исполь
зовать отпугивающие средства, такие как: репелленты «Дэта», «Тайга», 
одеколон «Гвоздика» и др., которые значительно повышают защитное 
действие одежды;

биотопы с повышенной численностью пастбищных клещей необхо
димо проходить по дороге, не углубляясь в лес;

во время пребывания в лесу необходимо проводить периодические 
само- и взаимоосмотры одежды и открытых поверхностей тела каждые 
2 часа для снятия ползающих клещей;

после возвращения из леса следует провести тщательный осмотр 
одежды и всего тела на наличие ползающих клещей. Нужно также осмо
треть домашних собак, если их брали с собой на маршрут, а также букеты 
цветов и ветки кустарников, принесенные из леса;

на туристических маршрутах должны быть специально оборудованы 
места для отдыха туристов (кратковременный отдых, ночевка). Эти мес
та должны быть удалены от заклещевленных зон;

на туристических маршрутах должны быть указатели о местонахожде
нии водоисточников: специально оборудованный колодец или родник;

не пить воду из непроточных (стоячих) водоемов, при отсутствии за
крытых водоисточников воду следует кипятить;

не употреблять в пищу мясные продукты и рыбу, приобретенную у ча
стных лиц или добытую в угодьях;

рыбу, приобретенную или пойманную во время прохождения марш
рута, использовать в пищу только после термической обработки (провар
ка или прожарка не менее 20 минут);

в пунктах питания для туристов использовать мясопродукты и рыбу 
только после проведенной ветеринарно-санитарной экспертизы с целью 
избежания сальмонеллезной токсикоинфекции;

туристы должны получить информацию о поведении больных бе
шенством животных (отсутствие настороженности у диких животных 
в отношении людей, неуверенная походка, остановившийся напряжен
ный взгляд или агрессия и ярость при отсутствии попытки контакта 
с ними);

посетителям при встрече с животными, которые хромают, не пытают
ся убежать, ни в коем случае не разрешать ловить или пугать (бить) — 
этим можно спровоцировать агрессию и нападение животного, если оно 
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больное. Следует помнить, что здоровое дикое животное избегает встре
чи с человеком (за исключением прирученных зверьков в лесопарках);

при обнаружении трупов павших животных не брать их руками.
Несмотря на значимость указанных мероприятий, основой эпидеми

ческой безопасности посетителей национальных парков остается сани
тарно-просветительная работа, информирование посетителей об имею
щей место опасности, мерах ее предупреждения, правилах поведения 
при контактах с носителями возбудителей инфекций и инвазий, обяза
тельное соблюдение мер личной профилактики. В связи с этим, нами 
подготовлены монографии, методические указания, рекомендации, по
собия, санитарные и ветеринарные правила [1, 2, 3, 4, 5], в которых со
держатся основные требования к комплексу профилактических, проти- 
воэпизоотических и противоэпидемических мероприятий, рекомендуе
мых для организаторов туризма; представлены методы оздоровления 
неблагополучных территорий, профилактика инфицирования продуктов 
питания, а также мероприятия, направленные на ограничение роли 
человека как источника возбудителя инфекции и на защиту самого 
человека.
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