
ЭпизоотологоЭпизоотолого--  эпидемиологическийэпидемиологический  потенциалпотенциал  природноприродно--  очаговыхочаговых  инфекцийинфекций  вв  ЯкутииЯкутии  ии  егоего  динамикадинамика  вв  современныхсовременных  условияхусловиях
ЧернявскийЧернявский

 
ВВ..ФФ., ., кк..мм..нн..

 

ФГУЗФГУЗ
 

««ЦентрЦентр
 

гигиеныгигиены
 

ии
 

эпидемиологииэпидемиологии
 

вв
 

РСРС((ЯЯ))»»
НикифоровНикифоров

 
ОО..ИИ. . ФГУЗФГУЗ

 
««ЦентрЦентр

 
гигиеныгигиены

 
ии

 
эпидемиологииэпидемиологии

 
вв

 
РСРС((ЯЯ))»»

РепинРепин
 

ВВ..ЕЕ., ., дд..бб..нн.,.,

 

ИнститутИнститут
 

химическойхимической
 

биологиибиологии
 

ии
 

фундаментальнойфундаментальной
 медицинымедицины

 
СОСО

 
РАНРАН

 
((гг..НовосибирскНовосибирск))

КершенгольцКершенгольц
 

ББ..ММ. . дд..бб..нн., ., профпроф.,.,

 

ИнститутИнститут
 

биологическихбиологических
 

проблемпроблем
 криолитозоныкриолитозоны

 
СОСО

 
РАНРАН

 
((гг..ЯкутскЯкутск))



МожноМожно
 

выделитьвыделить
 

тритри
 

следующиеследующие
 

путипути
 

влияниявлияния
 

измененийизменений
 климатаклимата

 
нана

 
инфекционнуюинфекционную

 
заболеваемостьзаболеваемость

 
населениянаселения

 мерзлотныхмерзлотных
 

арктическихарктических
 

регионоврегионов::
1. 1. РасширениеРасширение

 
ареалаареала

 
носителейносителей

 инфекционныхинфекционных

 
возбудителейвозбудителей, , 

улучшениеулучшение

 
условийусловий

 
ихих

 
перезиперези--

 мовкимовки, , благодаряблагодаря

 
повышениюповышению

 зимнихзимних

 
температуртемператур

 
ии

 
толщинетолщине

 снежногоснежного

 
покровапокрова

2. 2. ВысокаяВысокая

 
вероятностивероятности

 
возвравозвра--

 щениящения

 
вв

 
экосистемыэкосистемы

 
возбудивозбуди--

 телейтелей

 
особоособо

 
опасныхопасных

 
инфекцийинфекций

 XVIIIXVIII--XIX XIX вековвеков

 
вследствиевследствие

 оттайкиоттайки

 
многолетнемноголетне--мерзлыхмерзлых

 грунтовгрунтов

 
вв

 
местахместах

 
захороненийзахоронений

 людейлюдей, , погибшихпогибших

 
отот

 
нихних

33. . ВысокаяВысокая

 
вероятностивероятности

 
выносавыноса

 
нана

 поверхностьповерхность

 
возбудителейвозбудителей

 
особоособо

 опасныхопасных

 
инфекцийинфекций

 
прошлыхпрошлых

 тысячелетийтысячелетий

 
вследствиевследствие

 
оттайкиоттайки

 останковостанков

 
мамонтовоймамонтовой

 
фауныфауны

 
вв

 слоеслое

 
многолетнемноголетне--мерзлыхмерзлых

 грунтовгрунтов

СхемаСхема ледникаледника сс групповымгрупповым
захоронениемзахоронением ((масштабмасштаб 1:100)1:100)



НаНа
 

территориитерритории
 

ЯкутииЯкутии
 

издавнаиздавна
 

существуютсуществуют
 

природныеприродные
 

очагиочаги
 

рядаряда
 инфекционныхинфекционных

 
ии

 
паразитарныхпаразитарных

 
заболеванийзаболеваний

 
человекачеловека

 
ии

 
животныхживотных

 такихтаких, , каккак
 

бруцеллезбруцеллез,,
 

туляремиятуляремия, , сибирскаясибирская
 язваязва, , бешенствобешенство, , эхиноккозэхиноккоз, , альвеококкозальвеококкоз, , 

лептоспирозлептоспироз, , трихинилезтрихинилез
 

ии
 

дрдр. . СохранениеСохранение
 

ии
 распространениераспространение

 
возбудителейвозбудителей

 
инфекционныхинфекционных

 
природноприродно--очаговыхочаговых

 заболеванийзаболеваний
 

вв
 

ЯкутииЯкутии
 

связаносвязано
 

сс
 

комплексомкомплексом
 

кровососущихкровососущих
 эктопаразитовэктопаразитов

 
млекопитающихмлекопитающих

 
ии

 
птицптиц. . МногиеМногие

 
изиз

 
этихэтих

 
паразитовпаразитов

 являютсяявляются
 

переносчикамипереносчиками, , некоторыенекоторые
 

одновременноодновременно
 

ии
 

хранителямихранителями
 возбудителейвозбудителей

 
инфекцийинфекций. . ТакТак, , напримернапример, , иксодовыеиксодовые

 
клещиклещи

 
могутмогут

 
вв

 течениетечение
 

несколькихнескольких
 

летлет
 

сохранятьсохранять
 

вв
 

себесебе
 

возбудителейвозбудителей
 

клещевогоклещевого
 энцефалитаэнцефалита

 
илиили

 
туляремиитуляремии..

 
ВВ

 
связисвязи

 
сс

 
ожидаемыможидаемым

 
потеплениемпотеплением

 
климатаклимата

 
имеетсяимеется

 
реальнаяреальная

 опасностьопасность
 

болееболее
 

широкогоширокого
 

распространенияраспространения
 

вв
 

республикереспублике
 иксодовыхиксодовых

 
клещейклещей

 
сс

 
образованиемобразованием

 
устойчивыхустойчивых

 
ихих

 
популяцийпопуляций

 
ии

 связанногосвязанного
 

сс
 

ниминими
 

клещевогоклещевого
 

энцефалитаэнцефалита. . ВозможностьВозможность
 

появленияпоявления
 новыхновых, , ранееранее

 
нене

 
отмечавшихсяотмечавшихся

 
инфекционныхинфекционных

 
заболеванийзаболеваний

 подтверждаетсяподтверждается
 

историейисторией
 

распространенияраспространения
 

вв
 

республикереспублике
 

такихтаких
 инфекцийинфекций, , каккак

 
бруцеллезбруцеллез

 
северныхсеверных

 
оленейоленей

 
ии

 
псевдотуберкулезпсевдотуберкулез..





..

КартосхемаКартосхема

 

заболеваемостизаболеваемости

 туляремиейтуляремией

 

людейлюдей

 

(1956(1956––2001 2001 гггг.).)

1 1 ––

 

территориитерритории

 

сс

 

высокимвысоким

 

уровнемуровнем

 
заболеваемостизаболеваемости

 

(251 (251 ––

 

814 814 случаевслучаев); ); 
2 2 ––

 

территориитерритории

 

сосо

 

среднимсредним

 

уровнемуровнем

 
заболеваемостизаболеваемости

 

(30 (30 ––

 

62 62 случаяслучая); ); 
3 3 ––

 

территориитерритории

 

сс

 

низкимнизким

 

уровнемуровнем

 
заболеваемостизаболеваемости

 

(1 (1 ––

 

7 7 случаевслучаев); ); 
4 4 ––

 

выделениевыделение

 

культуркультур

 

туляремиитуляремии

 

отот

 
больныхбольных

 

животныхживотных

.
Территория

 
Якутии

 
является

 неблагополучной

 
по

 
ряду

 зоонозных

 
инфекций, из

 которых

 
наиболее

 
активно

 проявляется

 
туляремия.

 Крупные

 
вспышки

 
1959-60 гг. 

хорошо

 
изучены. 

Исследовались

 
возможные

 
перенос-

 чики

 
возбудителя

 
-

 
кровососущие

 двукрылые

 
насекомые

 
и

 
эктопара-

 зиты

 
грызунов. Выделены

 
культуры

 из

 
воды

 
пойменных

 
озер. 

Самой

 
северной

 
точкой

 
фактичес-

 кой

 
регистрации

 
болезни

 
у

 
людей

 остается

 
г.Жиганск. Возможные

 реальные

 
предпосылки

 
болезни

 существуют

 
как

 
за

 
Полярным

 кругом, так

 
и

 
в

 
Южной

 
Якутии. 

При

 

этом

 

следует

 

отметить

 

послед-

 ний

 

эпидемиологический

 

эпизод

 

в

 Центральной

 

Якутии, связанный

 

с

 случаем

 

заражения

 

человека

 

от

 ондатры

 

в

 

лесопарковой

 

зоне

 

в

 окрестностях

 

г.Якутска

 

в

 

2001 г. 



БруцеллезБруцеллез
 

вв

 

ЯкутииЯкутии

 

былбыл

 

впервыевпервые
обнаруженобнаружен

 

вв

 

1955 1955 гг. . уу

 

северныхсеверных
оленейоленей

 

вв

 

ОймяконскомОймяконском

 

ии

 

ТомпонскомТомпонском
улусахулусах. . ВВ

 

настоящеенастоящее

 

времявремя

 

зарегистризарегистри--
рованрован

 

уу

 

оленейоленей

 

ии

 

людейлюдей

 

почтипочти

 

вово

 

всехвсех
северныхсеверных

 

улусахулусах..

 
ПерваяПервая

 

эпидемическаяэпидемическая

 

вспышкавспышка

псевдотуберкулезапсевдотуберкулеза
 

отмеченаотмечена

 

вв1974 1974 
гг. . вв

 

МирнинскомМирнинском

 

районерайоне. . ВВ

 

последующиепоследующие
годыгоды

 

обнаруженобнаружен

 

вово

 

многихмногих

 

районахрайонах
ЯкутииЯкутии. . КультурыКультуры

 

псевдотуберкулезногопсевдотуберкулезного
микробамикроба

 

выделенывыделены

 

отот

 

массовыхмассовых

 

видоввидов
мышевидныхмышевидных

 

грызуновгрызунов

 

ии

 

насекомояднасекомояд--
ныхных, , обитающихобитающих

 

вв

 

природныхприродных

 

биотопахбиотопах, , аа
такжетакже

 

вв

 

складахскладах, , пищеблокахпищеблоках

 

ии

 

жилыхжилых
помещенияхпомещениях. . ТТ..ее. . этиэти

 

массовыемассовые

 

видывиды
мелкихмелких

 

млекопитающихмлекопитающих

 

сталистали

 

хранитехраните--
лямилями

 

ии

 

переносчикамипереносчиками

 

инфекцийинфекций. . ТакимТаким
образомобразом, , вв

 

настоящеенастоящее

 

времявремя

 

источникамиисточниками
заражениязаражения

 

являютсяявляются

 

нене

 

толькотолько

 

завозизавози--
мыемые

 

изиз--заза

 

пределовпределов

 

ЯкутииЯкутии

 

продуктыпродукты, , ноно
ии

 

животноеживотное

 

населениенаселение

 

местныхместных

 

экосисэкосис--
темтем, , ареалыареалы

 

которыхкоторых

 

расширяютсярасширяются

 

кк
северусеверу

 

изиз--заза

 

измененийизменений

 

климатаклимата. . ТакТак
формируютсяформируются

 

новыеновые

 

природныеприродные

 

очагиочаги
особоособо

 

опасныхопасных

 

инфекцийинфекций..
СовместноСовместно

 

сс

 

НИИНИИ

 

эпидемиологииэпидемиологии

 

ии

 
микробиологиимикробиологии

 

СОСО

 

РАМНРАМН, , ИркутскимИркутским

 
противочумснымпротивочумсным

 

НИИНИИ

 

ии

 

ИнститутомИнститутом

 
полиомиелитаполиомиелита

 

ии

 

вирусныхвирусных

 

энцефалитовэнцефалитов

КартосхемаКартосхема
 

распространенияраспространения
псевдотуберкулезапсевдотуберкулеза

 

вв
 

ЯкутииЯкутии
((попо: : ЭпидемиологическийЭпидемиологический

 

надзорнадзор

 

заза
особоособо

 

опаснымиопасными

 

ии

 

природноприродно--очаговымиочаговыми
инфекциямиинфекциями

 

вв

 

условияхусловиях

 

КрайнегоКрайнего
СевераСевера. . ЯкутскЯкутск, 2000). , 2000). 
ЗаболеваемостьЗаболеваемость

 

нана

 

100 100 тыстыс..населениянаселения: : 
11--10,0 10,0 ии

 

болееболее; 2; 2--отот

 

4 4 додо

 

10; 310; 3--

 

додо

 

4; 4; 
44--заболеваемостьзаболеваемость

 

нене

 

регистрироваласьрегистрировалась



..

РаспространениеРаспространение

 

рабическойрабической

 
иинфекнфек--

цииции

 

вв

 

ЯкутииЯкутии

 

((КарповКарпов

 

ии

 

соавтсоавт., 1997),  ., 1997),  совсов--
местноместно

 

сс

 

ИнститутомИнститутом

 

полиомиелитаполиомиелита

 

ии

 

вирусноговирусного
энцефалитаэнцефалита

 

РАМНРАМН
1 1 –– высокийвысокий уровеньуровень инцидентностиинцидентности ии
неблагополучиянеблагополучия (10 (10 –– 18 18 вспышеквспышек болезниболезни))
2 2 –– среднийсредний уровеньуровень инцидентностиинцидентности ии
неблагополучиянеблагополучия (3 (3 -- 6 6 вспышеквспышек болезниболезни))
3 3 -- низкийнизкий уровеньуровень инцидентностиинцидентности ии
неблагополучиянеблагополучия (1 (1 –– 2 2 вспышкивспышки болезниболезни))

ВВ

 

последниепоследние

 

десятилетиядесятилетия

 

болееболее

 широкоеширокое

 

распространениераспространение

 

вв

 

ЯкутииЯкутии

 получилополучило

 

бешенствобешенство, , каккак

 классическогоклассического

 

видавида, , тактак

 

ии

 

особойособой

 арктическойарктической

 

формыформы, , называемойназываемой

 дикованиемдикованием. . ПерваяПервая

 

формаформа

 бешенствабешенства

 

встречаетсявстречается

 

вв

 

15 15 
таежныхтаежных

 

ии

 

горнотаежныхгорнотаежных

 

районахрайонах

 ЯкутииЯкутии

 

ии

 

связанасвязана

 

сс

 

заболеваниямизаболеваниями

 волковволков, , лисицлисиц, , собаксобак, , северныхсеверных

 оленейоленей, , лошадейлошадей, , крупногокрупного

 

рогатогорогатого

 скотаскота. . АрктическаяАрктическая

 

формаформа

 бешенствабешенства

 

наиболеенаиболее

 

часточасто

 встречаетсявстречается

 

вв

 

БулунскомБулунском, , 
АнабарскомАнабарском, , УстьУсть--ЯнскомЯнском, , 
АллаиховскомАллаиховском

 

ии

 

НижнеколымскомНижнеколымском

 районахрайонах. . ЗдесьЗдесь

 

бешенствомбешенством

 поражаютсяпоражаются

 

песцыпесцы, , волкиволки, , лисицылисицы, , 
собакисобаки, , леммингилемминги, , северныесеверные

 

олениолени. . 
ИзменениеИзменение

 

путейпутей

 

миграциимиграции

 

ии

 

ареалаареала

 дикихдиких

 

животныхживотных

 

--

 

хранителейхранителей

 возбудителявозбудителя

 

бешенствабешенства, , связанноесвязанное

 

сс

 колебаниямиколебаниями

 

погоднопогодно--

 климатическихклиматических

 

факторовфакторов, , можетможет

 способствоватьспособствовать

 

дальнейшемудальнейшему

 расширениюрасширению

 

районоврайонов

 распространенияраспространения

 

этойэтой

 

инфекцииинфекции



..

КартосхемаКартосхема

 

эпизоотологоэпизоотолого--эпидемиоэпидемио--

логическойлогической

 

характеристикихарактеристики

 

сибирскойсибирской
язвыязвы

 

(1918 (1918 ––

 

1996). 1996). 1 1 ––

 

высокийвысокий

 

уровеньуровень

инцидентностиинцидентности

 

ии

 

неблагополучиянеблагополучия

 

(7 (7 ––

 

11 11 
вспышеквспышек

 

болезниболезни); 2 ); 2 ––

 

среднийсредний

 

уровеньуровень

 

инин--
цидентностицидентности

 

ии

 

неблагополучиянеблагополучия

 

(4 (4 --

 

6 6 вспывспы--
шекшек); ); ––

 

низкийнизкий

 

уровеньуровень

 

инцидентностиинцидентности

 

ии

 

нене--
благополучияблагополучия

 

(1(1––3 3 вспышкивспышки); 4 ); 4 ––

 

зоназона, , свосво--
боднаябодная

 

отот

 

сибирскойсибирской

 

язвыязвы; 5 ; 5 ––

 

заболеваемостьзаболеваемость
людейлюдей

 

нана

 

административныхадминистративных

 

территорияхтерриториях

СС

 

такимитакими

 

процессамипроцессами

 

можетможет

 

бытьбыть

 

свясвя--

 занозано

 

ии

 

««пробуждениепробуждение»»

 

очаговочагов

 

распросраспрос--

 транениятранения

 

сибирскойсибирской
 

язвыязвы
 

ии, , возвоз--

 можноможно, , дажедаже

 

натуральнойнатуральной
 

оспыоспы..
В

 

прошлом

 

на

 

территории

 

Якутии

 

сибир-

 ская

 
язва

 
была

 

широко

 

распространена. 
Она

 

поражала

 

людей, многие

 

виды

 

домашних

 
и

 

диких

 

животных

 

Это

 

природно-очаговое

 
заболевание

 

за

 

почти

 

200-летний

 

период

 

со

 
времени

 

его

 

обнаружения

 

было

 

зарегист-

 
рировано

 

в

 

240 пунктах

 

24 районов

 

Якутии, 
как

 

в

 

северных

 

(за

 

исключением

 

пяти

 

при-

 
тундровых), так

 

и

 

горнотаежные

 

и

 

таежных. 
В

 

почве

 

споры

 

возбудителя

 

сибирской

 

язвы

 
сохраняются

 

в

 

жизнеспособном

 

состоянии

 

в

 
течение

 

десятков, возможно

 

и

 

сотен, лет. 
При

 

освоении

 

новых

 

участков

 

горнопромыш-

 
ленными, строительными

 

и

 

сельскохозяй-

 
ственными

 

работами, особенно

 

в

 

местах

 
захоронения

 

погибших

 

животных

 

имеется

 опасность

 

попадания

 

возбудителя

 

заболе-

 
вания

 

в

 

организм

 

человека

 

и

 

животных

 

и

 
возрождения

 

природного

 

очага

 

инфекции. 
Особенно

 

эта

 

опасность

 

возрастает

 

в

 

засуш-

 
ливые

 

годы, когда

 

при

 

вытаптывании

 

и
пастьбе

 

угодий

 

оголяется

 

почвенный

 

покров
и

 

находящиеся

 

там

 

споры

 

возбудителя

 
инфекции

 

попадают

 

в

 

организм

 

животных.



..

ДанныеДанные

 
оо

 
циркуляциициркуляции

 
арбовирусоварбовирусов

 нана

 
территориитерритории

 
ЯкутииЯкутии, , совместносовместно

 

сс

 
НИИНИИ

 

вирусологиивирусологии

 

РАМНРАМН

АРБОВИРУСНЫЕ
 

ИНФЕКЦИИ, 
СВЯЗАННЫЕ

 

С
 

КОМАРАМИ
Распространение

 

арбовирусных

 
инфекций

 

на

 

территории

 

Якутии

 
характеризуется

 

циркуляцией

 
возбудителей: комплекса

 

Калифор-

 
нийского

 

энцефалита, Буньямвера

 

и

 
комплекса

 

Леса

 

Семлики, которые

 
были

 

выделены

 

от

 

комаров

 

(59 
штаммов). 
Доказана

 

инфицированность

 

людей

 
вирусами

 

Гета. Штамм

 

комплекса

 
Калифорнийского

 

энцефалита

 

был

 
изолирован

 

от

 

длиннохвостого

 
суслика. При

 

исследовании

 
сывороток

 

людей

 

доказана

 
циркуляция

 

вирусов

 

зайца-беляка

 
(35–45%), Тягиня

 

и

 

Инко

 
(соответственно, 35–50% и

 

30–

 
41%). Антитела

 

к

 

вирусам

 

Гетта

 
обнаруживались

 

в

 

6,5%, к вирусам

 
Батаи

 

– 1,1%.
Исследования, проведенные

 

в

 

1988 
–2007 гг. на

 

территориях

 

Ленского, 
Олекминского, Алданского, Нерюн-

 
гринского

 

районов, свидетельство-

 
вали

 

об

 

инфицированности

 

людей: 
по

 

клещевому

 

энцефалиту

 

0,9%; 
Гетта

 

- 6,1%; Синдбис

 

- 1,2%; Тягиня

 
-

 

50%; Инко

 

-

 

50%; зайца-беляка

 

-

 
44,1% и Батаи - 1,6%.



..

ЧастотаЧастота
 

нападенийнападений
 

таежныхтаежных
 

клещейклещей
((II..persulcatuspersulcatus) ) нана

 

людейлюдей
 

вв
 

ЯкутииЯкутии..
1 1 ––

 

районырайоны

 

интенсивныхинтенсивных

 

нападенийнападений
((свышесвыше

 

15 15 случаевслучаев); ); 
2 2 ––

 

районырайоны

 

частыхчастых

 

нападенийнападений

 

((додо

 

10 10 
случаевслучаев))

3 3 ––

 

районырайоны

 

спорадическихспорадических

 

нападенийнападений

 

((додо
5 5 случаевслучаев); ); 
4 4 ––

 

районырайоны

 

эпизодическихэпизодических

 

нападенийнападений

 

(1 (1 ––

 
2 2 случаяслучая))

По

 

данным

 

серологического

 обследования, частота

 

положи-

 тельных

 

находок

 

антител

 

в

 

крови

 людей

 

к

 

вирусам
 

комплекса
 клещевого

 
энцефалита

 
(КЭ) 

составляла

 

0,7 –

 

0,9 %.  
Установлена

 

северная

 

граница

 распространения

 

иксодовых

 клещей

 

(59 –

 

60 0 с.ш.), далее

 

к

 северу

 

отмечаются

 

лишь

 единичные

 

находки

 

иксодид

 

в

 пойме

 

р. Лены. Доказана

 инфицированность

 

длиннохвостых

 сусликов

 

На

 

территории

 

Олекмо-

 Витимской

 

горной

 

страны

 

вирус

 

КЭ

 был

 

изолирован

 

от

 

красной

 полевки, полевки-экономки

 

и

 овсянки-дубровника. 
В

 
последние

 
годы

 
частота

 нападения

 
клещей

 
на

 
человека

 в РС(Я) возрастает

 
и

 
динамика

 миграции

 
переносчиков

 
вируса

 КЭ

 
имеет

 
выраженную

 тенденцию

 
к

 
продвижению

 
в

 северном

 
направлении



ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ
 

ЛИХОРАДКАЛИХОРАДКА
 

СС
 ПОЧЕЧНЫМПОЧЕЧНЫМ

 
СИНДРОМОМСИНДРОМОМ

 
((ГЛПСГЛПС))

ИзвестныИзвестны
 

заболеваниязаболевания
 

людейлюдей
 

ГЛПСГЛПС
 

вв
 

ЯкутииЯкутии
 

каккак
завозногозавозного, , тактак

 
ии

 
местногоместного

 
происхожденияпроисхождения. . 

ОписаныОписаны
 

групповыегрупповые
 

вспышкивспышки. . ВВ
 

1981 1981 гг. . вв
 

ОлекминскомОлекминском
районерайоне

 
вв

 
поселкепоселке, , расположенномрасположенном

 
нана

 
одномодном

 
изиз

 
острововостровов

рекиреки
 

ЛенаЛена, , заболелозаболело
 

18 18 человекчеловек. . ЗаражениеЗаражение
людейлюдей

 
хантавирусамихантавирусами

 
происходитпроисходит

 
припри

 
прямомпрямом

 
контактеконтакте

 
сс

грызунамигрызунами
 

илиили
 

аэрогенноаэрогенно
 

припри
 

вдыханиивдыхании
 

пылипыли, , содержасодержа--
щейщей

 
ихих

 
выделениявыделения. . ВВ

 
легкихлегких

 
грызуновгрызунов, , отловленныхотловленных

 
нана

островеострове, , вв
 

трехтрех
 

случаяхслучаях
 

обнаруженобнаружен
 

хантавирусныйхантавирусный
 

антианти--
генген

 
((краснокрасно--сераясерая

 
полевкаполевка, , домоваядомовая

 
мышьмышь). ). 

ВВ
 

1993 1993 гг. . вв
 

ВилюйскомВилюйском
 

улусеулусе
 

заболелозаболело
 

4 4 человекачеловека
 

сс
типичнойтипичной

 
картинойкартиной

 
ГЛПСГЛПС. . ПриПри

 
исследованииисследовании

 
грызуновгрызунов

иммуноферментымиммуноферментым
 

методомметодом
 

уу
 

однойодной
 

краснокрасно--серойсерой
полевкиполевки, , отловленнойотловленной

 
вв

 
окрестностяхокрестностях

 
поспос. . ЧульманЧульман, , вв

легкихлегких
 

обнаруженобнаружен
 

антигенантиген
 

вирусавируса
 

ГЛПСГЛПС
 

(1,6%). (1,6%). 



ПриводимыеПриводимые
 

данныеданные
 

вписываютсявписываются
 

вв
 

обозначенныйобозначенный
 

форматформат, , которыйкоторый
 

наминами
 дополняетсядополняется

 
прогнознойпрогнозной

 
оценкойоценкой

 
агрессивногоагрессивного

 
продвиженияпродвижения

 
эпизоотологоэпизоотолого--

 эпидемиологическогоэпидемиологического
 

валавала
 

сс
 

ЮгаЮга
 

((смсм. . картосхемукартосхему
 

ББ..АА..РевичРевич, 2005), 2005)



..

ОсновныеОсновные
 

направлениянаправления
 

сезонныхсезонных
 миграциймиграций

 
птицптиц

 
ЯкутииЯкутии

Благодаря
 

росту
 

толщины
 

снежного
 покрова, вирусы

 
стал

 
сохраняться

 
в

 Якутии
 

в
 

активном
 

состоянии, 

Теперь

 

о

 

рисках

 

!
В

 

Якутии

 

эпизоотий

 

«птичьего
 гриппа»,

 

связанных

 

с

 

вирусом

 Н5N1, пока

 

нет. 
Вместе

 

с

 

тем, появление

 данного

 

вирусного

 

заболева-

 ния в Арктике не исключается, 
т.к. сезонные

 

миграции

 

диких

 птиц

 

способствуют

 эффективной

 

трансмиссии

 новых

 

вариантов

 

вирусов

 

в

 различные

 

географические

 регионы. 
Известны

 

четыре
 

основных
 пути

 

миграции
 

птиц,

 перелетающих

 

на

 

значительные

 расстояния. Наибольшее

 значение

 

для

 

России

 

(Арктики

 

в

 целом)  имеют

 

центрально-

 азиатский-индийский

 

и

 восточно-азиатский-

 австралийский

 

пути

 

миграции, 
поскольку

 

они

 

связывают

 территории

 

России

 

со

 

странами, 
в которых уже на протяжении

 нескольких

 

лет

 

регистрируются

 очаги

 

высокопатогенного

 вируса

 

гриппа

 

H5N1



ИзИз
 

700 700 видоввидов
 

птицптиц, , гнездящихсягнездящихся
 

нана
 

территориитерритории
 

РоссииРоссии
 

ии
 

странстран
 

СНГСНГ, , околооколо
 615 615 совершаютсовершают

 
регулярныерегулярные

 
сезонныесезонные

 
миграциимиграции. . ВВ

 
качествекачестве

 
носителейносителей

 птичьегоптичьего
 

гриппагриппа
 

большоебольшое
 

значениезначение
 

имеютимеют
 

птицыптицы
 

околоводногооколоводного
 

комплексакомплекса
 

——
 160 160 видоввидов, , ии, , преждепрежде

 
всеговсего, , гусеобразныхгусеобразных

 
(43 (43 видавида), ), ржанкообразныхржанкообразных

 
(40) (40) ии

 чайкичайки
 

(22).(22).

ЛокализацияЛокализация

 

районоврайонов

 

возможноговозможного
возникновениявозникновения

 

очаговочагов

 

птичьегоптичьего

 

гриппагриппа

 

вв
ЯкутииЯкутии

 

вв

 

периодпериод

 

миграциймиграций

 

птицптиц. . 
ВероятностьВероятность

 

незначительнаянезначительная

 

(1), (1), 
умереннаяумеренная

 

(2), (2), высокаявысокая

 

(3).(3).

РасположениеРасположение

 

возможныхвозможных

 

очаговочагов
птичьегоптичьего

 

гриппагриппа

 

вв

 

ЯкутииЯкутии

 

вв

 

местахместах
массовоймассовой

 

концентрацииконцентрации

 

птицптиц

 

вв
периодпериод

 

размноженияразмножения

 

ии

 

линькилиньки..



НАТУРАЛЬНАЯНАТУРАЛЬНАЯ
 

ОСПАОСПА
 

––
 

ПРИМЕРПРИМЕР
 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
 

ЭХАЭХА
 

ПРОШЛОГОПРОШЛОГО

В

 

начале

 

90-х гг. в районе п. Походск

 

в
низовьях

 

р. Колымы

 

были

 

обнаружены
обнажения

 

старого

 

кладбища

 

на

 

берегу
озера

 

недалеко

 

от

 

протоки

 

Походской,  в
котором

 

были

 

групповые

 

захоронения

 

лю-
дей, умерших

 

в

 

1884-1885 гг

 

от

 

натураль-
ной

 

оспы. Известно, что во второй поло-
вине

 

XIX

 

века

 

эпидемия

 

этого

 

заболевания
в

 

Колымском

 

округе

 

привела

 

к

 

гибели

 

2/5 
населения. На

 

р.Индигирке

 

почти

 

полно-
стью

 

вымерло

 

население

 

г.Зашиверска. 
Результаты

 

исследований

 

показывают, что
в

 

условиях

 

вечной

 

мерзлоты

 

в

 

тканях
умерших

 

от

 

оспы

 

людей

 

могут

 

сохраняться
жизнеспособные

 

вирусы. Об

 

этом

 

говорит
и

 

изучение

 

коллекции

 

штаммов

 

вируса, 
хранившихся

 

в

 

течение

 

26 лет

 

в

 

Нацио-
нальной

 

коллекции

 

страны

 

и

 

оказавшихся
жизнеспособными

 

(Беланов

 

и

 

др., 1997).  
Авторы

 

исследования

 

рассчитали, что

 

при
обнаруженных

 

темпах

 

снижения

 

коли-
чества

 

вируса

 

инфекционный

 

материал

 

в
корочках

 

больных

 

при

 

отрицательных
температурах

 

может

 

сохраниться

 

в
течение

 

250 лет.



ПАЛЕОНТОМИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕПАЛЕОНТОМИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ

 

ИССЛЕДОВАНИЯИССЛЕДОВАНИЯ

 

ЮКАГИРСКОГОЮКАГИРСКОГО

 

МАМОНТАМАМОНТА

 ((СОВМЕСТНОСОВМЕСТНО

 

СС

 

ФГУНФГУН

 

ГНЦГНЦ

 

ВИРУСОЛОГИИВИРУСОЛОГИИ

 

ИИ

 

БИОТЕХНОЛОГИИБИОТЕХНОЛОГИИ

 

««ВЕКТОРВЕКТОР»»)) 

Ранее
 

из
 

мумифицированной
 

мышечной
 

ткани
 

спины
 

Оймяконского
 

мамонтенка
 выделена

 

живая
 

аэробная
 

грамположительная
 

неспоровая
 

бактериальная
 

культура, 
отнесенная

 

к
 

роду
 

Kurthia

Объект

 

исследования

 

–

 

жизнеспособные
аэробные

 

микроорганизмы

 

из

 

образцов
естественно

 

замороженного

 

мозга
Юкагирского

 

мамонта, возраст

 

которого
оценивается

 

более

 

18 тыс. лет
В

 

результате

 

изучения

 

удалось

 

выявить
высокую

 

концентрацию

 

жизнеспособ-
ных

 

термотолерантных

 

аэробных
бактерий, по

 

крайней

 

мере

 

7 морфоти-
пов, которые

 

отличались

 

нестабиль-
ностью

 

проявления

 

признаков, необыч-
ными

 

характеристиками, позволяющими

отнести

 

их

 

к

 

«новым»
 

видам
 

(кроме

 

3 

N). Проведена

 

предварительная

 

иденти-
фикация

 

микроорганизмов

 

тремя

 

мето-
дическими

 

подходами; показана

 

необхо-
димость

 

продолжения

 

геномного

 

анали-
за

 

по

 

стабильности

 

признаков.



ОсновныеОсновные
 

направлениянаправления
 

работыработы
 

попо
 

организацииорганизации
 

системысистемы
 реагированияреагирования

 
нана

 
чрезвычайныечрезвычайные

 
эпидемиологическиеэпидемиологические

 ситуацииситуации
 

вв
 

ЯкутииЯкутии

1.  1.  ПовседневнаяПовседневная
 

программнопрограммно--целеваяцелевая
 

работаработа
 

попо
 реализацииреализации

 
регламентирующихрегламентирующих

 
документовдокументов

 
попо

 отдельнымотдельным
 

нозологическимнозологическим
 

формамформам
 

инфекционныхинфекционных
 патологийпатологий..

2. 2. ИспользованиеИспользование
 

опытаопыта
 

фундаментальнофундаментально--прикладныхприкладных
 работработ

 
попо

 
оценкеоценке

 
ии

 
прогнозупрогнозу

 
санитарносанитарно--гигиеническойгигиенической, , 

радиологическойрадиологической
 

ии
 

эпидемиологическойэпидемиологической
 

обстановкиобстановки
 

вв
 зонахзонах

 
формированияформирования

 
крупныхкрупных

 
промышленнопромышленно--

 хозяйственныххозяйственных
 

объектовобъектов..
3. 3. ИспользованиеИспользование

 
опытаопыта

 
работыработы

 
службыслужбы

 
вв

 
условияхусловиях

 чрезвычайныхчрезвычайных
 

обстоятельствобстоятельств, , нана
 

примерепримере
 

наводненийнаводнений



ВместеВместе
 

сс
 

темтем, , самасама
 

СЕВЕРНАЯСЕВЕРНАЯ
 

ПРИРОДАПРИРОДА
 ««позаботиласьпозаботилась»»

 
оо

 
««созданиисоздании»»

 
природныхприродных

 веществвеществ
 

адаптогенногоадаптогенного, , антибактериальногоантибактериального, , 
антивирусногоантивирусного

 
ии

 
детоксикационногодетоксикационного

 
действиядействия, , нана

 основеоснове
 

которыхкоторых

ВВ
 

ИБПКИБПК
 

СОСО
 

РАНРАН, , нана
 

основеоснове
 

современныхсовременных
 

физикофизико--
 химическиххимических

 
биотехнологийбиотехнологий

 
((обработкиобработки

 
биосырьябиосырья

 диоксидомдиоксидом
 

углеродауглерода
 

вв
 

состояниисостоянии
 сверхкритическойсверхкритической

 
жидкостижидкости; ; механомехано--

 химическиххимических
 

технологийтехнологий))
 

разработанаразработана
 

сериясерия
 биопрепаратовбиопрепаратов, , способныхспособных

 
оказыватьоказывать

 профилактическоепрофилактическое
 ии

 
лечебноелечебное

 действиедействие
 

припри
 

состоянияхсостояниях
 

дезадаптациидезадаптации
 ии, , возможновозможно, , рассмотренныхрассмотренных

 
вышевыше

 инфекционныхинфекционных
 

заболеванияхзаболеваниях



ПрепаратыПрепараты
 

детоксикационногодетоксикационного
 

антибиотическогоантибиотического
 

действиядействия
 НаиболееНаиболее

 
перспективныеперспективные

 
физикофизико--химическиехимические

 
биотехнологиибиотехнологии

 1. 1. ОбработкаОбработка
 

биологическогобиологического
 

сырьясырья
 

диоксидомдиоксидом
 

углеродауглерода
 

вв
 

состояниисостоянии
 сверхкритическойсверхкритической

 
жидкостижидкости

Жидкость

Тройная

 
точка

Газ

Критич

 
еская

 
точка

Сверх-

 
крити-

 
ческая
Жид-

 
кость

73

5,2

Р, 
атм. 

Фазовая
 

диаграмма
 

диоксида
 

углерода

Установка
 

для
 

экстракции
 углекислым

 
газом

 
в

 сверхкритическом
 

состоянии



НаиболееНаиболее
 

перспективныеперспективные
 

физикофизико--химическиехимические
 биотехнологиибиотехнологии

 
2. 2. МеханохимическиеМеханохимические

 
биотехнологиибиотехнологии
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• Pb+2
•
• CH2OH                             CH2OH
• O                           O
• O                                    O                                     O
• OH                                   OH
•

N                            N
•
• CH- CH3        CH3-C - CH3

• β- олигоаминосахариды по

 

строению

 

близкие

 

к

 

олигомерам хитозана
• Свойства:
• - хелатируют карбонильные

 

соединения

 

и

 

катионы

 

тяжелых

 

металлов in

 

vitro и in

 

vivo ;
• - не гидролизуются в

 

кишечнике, клетках

 

или

 

в

 

крови, хорошо

 

выводятся

 

через

 

почки с
мочой

 

вместе

 

со

 

связанными

 

карбонильными

 

соединениями

 

и

 

катионам и тяжелых
металлов;

• - способны

 

связывать

 

и

 

выводить

 

холестерин;
• - способны

 

связывать

 

вещества

 

запаха

 

(применение

 

в

 

парфюмерной

 

и косметической
промышленности).

Природные
 

лишайниковые
 

амино-β-олигосахариды
 

–
 

биодетоксиканты
экзо-

 
и эндотоксинов, образующихся

 
при

 
воспалительных

 
процессах

 
и

 токсикозах
 

любой
 

этиологии, включая
 

инфекционные
 заболевания, алкогольных

 
токсинов,

 
способные

 
выводить

 
из

 организма
 

избытки
 

холестерина
 

при
 

атеросклеротических
 

заболеваниях
 

и
 глюкозы

 
у

 
больных

 
сахарным

 
диабетом

 
II

 
типа;



ПриродныеПриродные
 

лишайниковыелишайниковые
 

антибиотическиеантибиотические
 

комплексыкомплексы, , 
эффективныеэффективные

 
дажедаже

 
припри

 
лечениилечении

 
лекарственнолекарственно

 
устойчивыхустойчивых

 формформ
 

бактериальныхбактериальных
 

инфекцийинфекций, , включаявключая
 

туберкулезтуберкулез; ; 
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	Эпизоотолого-эпидемиологический потенциал природно-очаговых инфекций в Якутии и его динамика в современных условиях
	Можно выделить три следующие пути влияния изменений климата на инфекционную заболеваемость населения мерзлотных арктических регионов:�
	На территории Якутии издавна существуют природные очаги ряда инфекционных и паразитарных заболеваний человека и животных таких, как бруцеллез, туляремия, сибирская язва, бешенство, эхиноккоз, альвеококкоз, лептоспироз, трихинилез и др. Сохранение и распространение возбудителей инфекционных  природно-очаговых заболеваний в Якутии связано с комплексом кровососущих эктопаразитов млекопитающих и птиц. Многие из этих паразитов являются переносчиками, некоторые  одновременно и хранителями возбудителей инфекций. Так, например, иксодовые клещи могут в течение нескольких лет сохранять в себе возбудителей клещевого энцефалита или туляремии.��В связи с ожидаемым потеплением климата имеется реальная опасность более широкого распространения в республике иксодовых клещей с образованием устойчивых их популяций и связанного с ними клещевого энцефалита. Возможность появления новых, ранее не отмечавшихся инфекционных заболеваний подтверждается историей распространения в республике таких инфекций, как бруцеллез северных оленей и псевдотуберкулез.
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	ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ (ГЛПС)
	Приводимые данные вписываются в обозначенный формат, который нами дополняется прогнозной оценкой агрессивного продвижения эпизоотолого-эпидемиологического вала с Юга (см. картосхему Б.А.Ревич, 2005)
	Slide Number 13
	Из 700 видов птиц, гнездящихся на территории России и стран СНГ, около 615 совершают регулярные сезонные миграции. В качестве носителей птичьего гриппа большое значение имеют птицы околоводного комплекса — 160 видов, и, прежде всего, гусеобразных (43 вида), ржанкообразных (40) и чайки (22).
	НАТУРАЛЬНАЯ ОСПА – ПРИМЕР ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ЭХА ПРОШЛОГО
	ПАЛЕОНТОМИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  ЮКАГИРСКОГО МАМОНТА�(СОВМЕСТНО С ФГУН ГНЦ ВИРУСОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ «ВЕКТОР»)�� Ранее из мумифицированной мышечной ткани спины Оймяконского мамонтенка выделена живая  аэробная грамположительная неспоровая бактериальная культура, отнесенная к роду Kurthia
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	Вместе с тем, сама СЕВЕРНАЯ ПРИРОДА «позаботилась» о «создании» природных веществ адаптогенного, антибактериального, антивирусного и детоксикационного действия, на основе которых
	�Препараты детоксикационного антибиотического действия�Наиболее перспективные физико-химические биотехнологии�1. Обработка биологического сырья диоксидом углерода в состоянии сверхкритической жидкости�
	Наиболее перспективные физико-химические биотехнологии��2. Механохимические биотехнологии
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	�Природные лишайниковые антибиотические комплексы, эффективные даже при лечении лекарственно устойчивых форм бактериальных инфекций, включая туберкулез; ������������
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