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ЭКОЛОГИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ И ЭВОЛЮЦИЯ 

ОЧАГОВ НАИБОЛЕЕ ОБЫЧНЫХ ЗООНОЗОВ В
ПОЛЕСЬЕ

Б.П.Савицкий, Л.С.Цвирко 
Межведомственный центр проблем национальных парков 

и заповедников Белорусского государственного университета, 
Мозырский государственный педагогический институт

Белорусское Полесье с его многообразием животного населения, 
включающего представителей европейского широколиственного леса, ев
ропейской темнохвойной тайги и степной фауны являлось в прошлом и 
является по сегодняшний день, ареной проявления ряда зоонозов, в том 
числе особо опасных заболеваний человека и домашних жйвотйых. Однако 
распространение и активность очагов, эпидемиологическая и эпизоотиче
ская значимость, рсобенности сохранен^ р циркуляции возбудителей от
дельных зоонозов претерпевают значительные изменения, в результате из
менений природно-климатических условий, социальных и хозяйственных 
факторов Утеряли свое ведущее значение такие инфекции, как сап, ящур, 
бруцеллёз. Зато возросло количество случаев клещевого боррелиоза; под
вержена циклическим колебаниям, но по-прежнему велика заболеваемость 
клещевым энцефалитом, заболеваемость бешенством домашних и диких 
животных. Появились случаи ранее неизвестных инфекций и инвазий ви
русной, риккетсиозной, гельминтозной природы.

К зоонозам, наиболее часто проявляющимся в Полесье за последние 
десятилетия, следует отнести клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, 
сибирскую язву и туляремию За последние десятилетия максимум случаев 
клещевого боррелиоза в Гомельской области имел место в 2000 г., Брест
ской - в 1999 г., составив, соответственно 4,4 и 3,5 случая на 100 тысяч на
селения; клещевого энцефалита в 1965 и 1996 гг., - 4,1 и 4,0; туляремией в 
1963 г. - 17,4 и 23,8 случаев на 100 тысяч населения. Как показано в табл. 
1, эти показатели выше максимальных среднереспубликанских, состав
лявших соответственно 1,9; 4,3; 7,2 случаев на 100 тысяч населения, усту
пая таковым лишь по заболеваемости сибирской язвой.

По результатам многолетних комплексных исследований авторов в 
составе экспедиций Белорусского научно-исследовательского института 
эпидемиологии и микробиологии, УНПО «Фауна Полесья», Гомельского и 
Белорусского (Минск) государственных университетов, анализа материа
лов официальной статистики изменения эпизоотологической и зоолого
паразитологической ситуации в Полесье за период с 1956 года по настоя
щее время можно свести к следующим факторам: остепнение фауны в ре
зультате человеческой деятельности (осушительная мелиорация, сельско
хозяйственное освоение территории) и общего потепления климата; вклю-
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чение в зооту всехяриродноочаговых инфекций' и инвазий домашних и 
синантропных животных, как участников циркуляции возбудителей и ис
точников инфекций;.перестройка паразитоценозов переносчиков транс
миссивных болезней, с формированием микроочагов повышенной плотно
сти и активности нападения; общая количественная и качественная транс
формация зооценозов. Как следствие, приближение природных очагов к 
жилью человека и животноводческим комплексам, формирование антро- 
пургических очагов заболевааний в трактовке академика ЕН.Павловского:

Таблица 1. Максимальная заболеваемость основными трансмиссивными 
зоонозамив Беларуси и областях ПолесСкого региона

Зоонозы

.J3 целом по Республике Гомельская область ■ Брестская область

годы
количество' 
; случаев ГОДЫ

количество 
случаев ГОДЫ

количество 
случаев

1 2 1 2 * 1 2
Туляремия 1963 605 : . 7,2 ■.. 1963 250 17,4 1963 294 23,8
Сибирская 
язва-

1947 24 24 1947 11 0,9 1951 4 0,3

Клещевой 
боррелиоз

2000 187 ■ : 1,9 2000 68 4,4 1999 53 3,5‘

Клещевой 
энцефалит

1956 335 4,3 1965 60 4,1 1996 60 4,0

Примечание: 1 - заболеваемость в абсолютных цифрах, 2 - на 100 тысяч населения
В территориальном плане ареной приведенных изменений являются 

искусственные антропиЧеские экосистемы - мелиогеокомплексы (Савиц
кий, 1998, 1999), включающие в себя осушенные различными способами, в 
прошлом переувлажненные, земли, используемые для сельскохозяйствен
ного производства, мелиоративные каналы, берега прудов и водохрани
лищ, как экотонные элементы; лесные массивы, другие неиспользуемые 
для сельскохозяйственного производства земли, населенные пункты, жи
вотноводческие комплексы, хозяйственные сооружения и дороги. -

Рассмотрим изменения структуры природных очагов болезней в 
меЛи&геокомплексах Белорусского Полесья на примере наиболее 
изученных заболеваний - западного клещевого энцефалита (ЗКЭ) и 
туляремии.

: Существование природных популяций вируса ЗКЭ в Полесье осуще
ствляется одним 'Видом переносчика - клещом Ixodes ricinus L. (моновек- 
тррный тиП: циркуляции) в системе домашние животные-прокормители 
имаго клеша, ври питании на которых осуществляется имагинальная дис- 
семинация вируса в самках с последующей трансовариальной передачей 
многочисленному потомству - личинкам и трансфазовой - нимфам, через 
них птицам, мелким и средним млекопитающим, определяющим внутри- 
популяционную межпопуляционную иррадиацию, нейтрализацию, либо 
медиторную дессиминацию вируса.
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Вовлечение « циркуляцию возбудителя домашних животных не про

сто меняет круг хозяев и участников циркуляции вируса, а приводит к сис
темной перестройке очагов, вовлечению в них нового структурного эле
мента - населенных пунктов, создает возможности прямого заражения че
ловека от домашних животных, что в корне меняет эпидемиологию инфек
ции, например, в случае алиментарного заражения, возможно, сказалось на 
клинике и патогенезе заболевания в процессе, исторического формирова
ния очагов (Вотякод^ Протас, Жданов, 1978;»Wjotiakow, Samojlowa, Protas, 
1980).

Таблица 2. Возможные.пути трансформации природных очагов туляремии 
в результате мелиорации.и сельскохозяйственного освоения территории

Особенности эпиде
миологического и 

эпизоотологического 
процессов

э* Типы очагов
Первичные (пой
менно-болотные, 

прибрежные; озер
ные)

Вторичные

Луго-полевые"
Г идротехнических 

сооружений и* искус
ственных водотоков

Распределение на ме
стности

Диффузно по забо
лоченной части 
поймы и берегов 

■естественных водо
емов

Диффузно по сель: 
скохозяйственным
угодьям

Концентрированно 
на ограниченных ’ 
участках с высокой 
плотностью хозяев ■

Основные хозяева . ; f 
возбудителя .

Позвоночные ОКО- : 
ловодного ком
плекса

Полевые грызуны, . 
насекомоядные, 
.промысловое жи
вотные

Околоводные и сй- 
нантропные грызуны

Основные хранители 
возбудителя в межэ
пидемический период

Иксодовые клещи Гнёздово-нбровые 
паразиты мелких ' 
млекопитающих

Иксодовые клещи

сч
Возможные пути ин
фицирования населе
ния

Трансмиссивный Респираторныйпри 
сельскохозяйствен
ных работах .

Т рансмиссивнйгй, 
водный , '

Основные направле
ния профилактики

Сплошная вакци
нация

Вакцинация по ?пи- 
дпдказателям

Санитарное, 
просветительная .ра
бота в сочетании с 
разведкой и санаци
ей очагов " •'

Несколько по иному происходит перестройка в мелиогеокомплексах 
природных очагов туляремии. По классификации Ф Г. Рубановой (1957) 
основными типами очагов этого заболевания в Белорусском Полесье яВ-' 
ляются очаги пойменно-речного и пойменно-болотного типа. Ведущий 
эпизоотологическим компонентом их служит водяная полевка, хранителя
ми возбудителя в межэпидемический период, клещи - I. ricinui и D! pictus. 
Циркуляция возбудителя также проходит с участием, крупного рогатого 
скота. В мелиогеокомплексах возможности циркуляции возбудителя со
кращаются, в первую очередь из-за резкого снижения численности водя
ной полевки, сокращения площади мест обитания клеща I. ricinus. Ядром
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очагов становятся берега мелиоративных каналов и искусственных водо
емов, главными участниками циркуляции возбудителя - клеш D. pictus; 
полевка-экономка и полевые виды мышевидных грызунов (табл. 2).

Связанные с берегами мелиоративных каналов очаги туляремии сле
дует рассматривать в качестве нового типа антропургических очагов забо
левания — "очагов гидротехнически* сооружений", в которых циркуляция 
возбудителя в эпизоотический период определяется новым комплексом 
мелких Млекопитающих, в первую очередь доминантными и субдоминант
ными видами - полевкой-экономкой, обыкновенной полевкой, полевой 
мышью, обыкновенной бурозубкой; Сохранение возбудителя в межэпиде
мический период - миграциями в леса полевки-экономки, где она включа
ется в прокормление личинок и нимф I. ricinus, осуществляет их инвазиро- 
вание и сама инвазируется от новых поколений личинок и нимф этого вида 
Клеща. Связь возбудителя с сельскохозяйственными угодьями, вынос его 
на пахотные земли осуществляется миграциями обыкновенной полевки, 
которая может стать источником инфекции человека.
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ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ

В.Б. Салтанова 
Полоцкий государственный университет

Мониторинг газовых выбросов (ГВ) предполагает постоянное опре
деление содержания в них приоритетных компонентов. Приоритетными 
следует считать самые токсичные и самые значимые количественно. При
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