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Среда, в которой обитает человек, оказывает
прямое воздействие на его здоровье. Зачастую на
некоторых природных территориях можно зара-
зиться природно-очаговыми болезнями от живот-
ных. Это можно объяснить вторжением человека
в естественные природные очаги болезней, что
приводит к повышению вероятности его зараже-
ния. Медико-географические особенности терри-
тории оказывают комплексное воздействие на раз-
витие зооантропонозных инфекций, что сказыва-
ется на уровне заболеваемости населения. Вопро-
сами изучения этой проблемы занимались многие
ученые. Среди них стоит отметить тех, кто зало-
жил основы медицинской географии – Е.Н. Пав-
ловский [12], Е.Л. Райх [15], А.А. Шошин [22],
А.А. Келлер [6], А.Д. Лебедев [9], А.В. Чаклин
[20], А.Г. Воронов [2, 3, 4], Б.Б. Прохоров [14],
Е.И. Игнатьев [5]. В настоящее время исследова-
ния продолжаются в работах Г.А. Воронова [1],
С.М. Малхазовой [10], С.А. Куролапа [8], З.А. Се-
меновой [17], А.И. Чистобаева [18], И.Ю. Рубцо-
вой [16], Н.Ю. Курепиной [7], А.Н. Полухиной,
А.Н. Поповой, Е.Г. Королевой [13] и другими.
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Медико-географические исследования выявля-
ют особенности распространения зооантропоноз-
ных заболеваний на обследуемых территориях.
Зооантропонозными заболеваниями можно зара-
зиться как в природных очагах, так и на сельско-
хозяйственных угодьях, местах содержания до-
машних животных при наличии переносчиков и
резервуаров инфекций. В рамках настоящей ста-
тьи мы рассматриваем лишь природно-очаговые
зооантропонозы, поскольку они зависят от влия-
ния географических факторов, а уровень зараже-
ния зачастую определяется масштабами антропо-
генной деятельности. Основными методами иссле-
дования были математическая обработка статисти-
ческой информации, теоретический анализ, систем-
ный метод, индуктивный и дедуктивный подходы.

Медико-географические особенности местно-
сти представляют собой результат совокупного
действия естественных (природно-географичес-
ких) и антропогенных факторов. Их исследование
позволяет выявить географию заболеваний с уче-
том природных, экологических и социально-эко-
номических условий местности.

Медико-географические условия, определяю-
щие распространение зооантропонозных инфек-
ций, иллюстрирует следующая схема (рис. 1).
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Медицинские факторы включают уровень за-
болеваемости населения природно-очаговыми бо-
лезнями, который зависит, в первую очередь, от
возможности вакцинации и ревакцинации, а так-
же от обращаемости населения по поводу зараже-
ния. Кроме этого важно состояние иммунитета че-
ловека. При слабом иммунитете вероятность сопро-
тивления организма возбудителям снижается. Час-
то низкий уровень развития медицины характерен
для сельских территорий, что повышает возмож-
ность развития болезней. Санитарно-гигиеническое
состояние местности влияет на распространение
животных (переносчиков, мышевидных грызунов
и других), что увеличивает вероятность поддержа-
ния природных очагов, например, лептоспироза,
геморрагической лихорадки и, соответственно,
уровня числа заболеваний у местного населения.

К группе географических факторов относятся
климатические показатели, среди которых наибо-
лее важными являются: температура воздуха,
влажность, осадки, количество солнечной радиа-

ции. Рельеф территории и тип растительности
формируют ландшафтные участки, благоприятные
для переносчиков зооантропонозных инфекций.
Например, резервуаром возбудителя клещевого
энцефалита, лайм-боррелиоза, риккетсиоза явля-
ются мышевидные грызуны, а переносчиком – ик-
содовые клещи, которые на стадии нимфы пара-
зитируют на мелких зверьках, птицах и других
теплокровных животных. Для обитания клещей
важна затененность, наличие невысоких листвен-
ных пород, кустарников, густого травяного покро-
ва, определенная влажность, что также подходит
для населения грызунов и птиц. Ландшафтная об-
становка – первичный природный очаг зоонозов.
Их антропогенная трансформация приводит к по-
явлению вторичных антропургических природных
очагов, в которых и резервуар, и переносчик забо-
леваний приспособились к обитанию.

Таким образом, сложилась следующая законо-
мерность формирования зооантропонозных забо-
леваний: географические условия местности – рас-

Рис. 1. Медико-географические условия распространения зооантропонозных заболеваний
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пространение природных очагов на территории
страны. С поправкой на то, что деятельность че-
ловека приводит к расширению эндемических тер-
риторий зооантропонозов.

Рассмотрим заболеваемость населения некото-
рыми зооантропонозами на территории федераль-
ных округов России (таблицы 1, 2).

На первом месте по заболеваемости населения
находится Приволжский федеральный округ, где
преобладает ГЛПС, общее число людей, подверг-
шееся этой болезни – 38 086, велики также пока-
затели по КВЭ, ИКБ, Л. На втором месте располо-
жился Центральный федеральный округ, что
объясняется большим количеством населения.
Несмотря на индустриальную развитость терри-
тории, там преобладают такие зооантропонозы как
ИКБ, Л, ГЛПС. Третье место занимает Сибирский
федеральный округ, в нем значительно число за-

болеваний КВЭ, Р, ИКБ. Четвертое место занял
Северо-Западный округ, где наблюдаются наиболь-
шие показатели Л, ГЛПС, ИКБ, КВЭ. Наибольшее
число заболеваний выявлено в Дальневосточном
федеральном округе, несмотря на незначительную
плотность населения, здесь часто болеют Р, ГЛПС,
встречаются ИКБ и КВЭ, в наиболее тяжелых фор-
мах отмечается Л. Уральский и Южный федераль-
ные округа находятся на 6 месте, что говорит о
небольшой заболеваемости, по сравнению с дру-
гими регионами, однако отмечено повышение в
Уральском округе КВЭ, ГЛПС, ИКБ, Р. В Южном
федеральном округе в наибольшей степени распро-
странены Р и Л. Северо-Кавказский федеральный
округ находится на седьмом месте, а Крымский
федеральный округ на восьмом.

Приволжский федеральный округ – террито-
рия, характеризующаяся наибольшей степенью

Таблица 1
Суммарные значения показателей заболеваемости некоторыми зооантропонозными инфекциями

в федеральных округах России за 2010-2015 годы (чел.)*

*составлена по данным [19]
Примечания: ГЛПС – гемморагическая лихорадка с почечным синдромом; ИКБ – иксодовый клещевой боррелиоз;

КВЭ – клещевой вирусный энцефалит; Л – лептоспироз; Р – риккетсиоз

Таблица 2
Рейтинги распространения зооантропонозных заболеваний по федеральным округам России (место)

Федеральные 
округа ГЛПС ИКБ КВЭ Л Р 

Центральный 5 181 12 616 3 386 561 75 
Северо-Западный 873 6 850 1 947 295 137 

Южный 78 452 0 237 2 428 
Северо-Кавказский 2 182 0 60 8 
Приволжский 35 086 8 104 2 741 286 230 
Уральский 561 6 330 2 591 6 199 
Сибирский 3 8 774 7 940 49 7 848 

Дальневосточный 594 1 495 251 21 1 630 
Крымский – 62 3 6 30 

Федеральные 
округа ГЛПС ИКБ КВЭ Л Р Итоговый 

рейтинг 
Центральный 2 1 5 1 7 2 

Северо-Западный 3 4 4 2 6 4 
Южный 6 7 8 4 2 6 

Северо-Кавказский 8 8 8 5 9 7 
Приволжский 1 3 2 3 4 1 
Уральский 5 5 3 9 5 6 
Сибирский 7 2 1 6 1 3 

Дальневосточный 4 6 6 7 3 5 
Крымский – 9 7 8 8 8 

Медико-географические особенности территорий развития зооантропонозных заболеваний Пермского края
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распространения зооантропонозов. При этом сто-
ит отметить, что по географической протяженно-
сти он аналогично Центральному федеральному
округу, однако для него характерно центральное рас-
положение на территории страны и наибольшая
протяженность с запада на восток. Рассмотрим под-
робнее распространение заболеваний в пределах
Приволжского федерального округа (таблицы 3, 4).

Анализируя динамику зооантропонозов на тер-
ритории Приволжского федерального округа, сто-
ит отметить следующую тенденцию. Пермский
край является эндемичным и лидирующим регио-
ном по показателям ИКБ, КВЭ, Л, Р. Низкие дан-
ные характерны для ГЛПС, но это не оказывает
существенного влияния на общий рейтинг. На вто-
ром месте располагается Удмуртская республика.

Таблица 3
Суммарные значения показателей заболеваемости некоторыми зооантропонозными инфекциями

в Приволжском федеральном округе по регионам 2010-2015 годы (чел.)*

*составлена по данным [19]

Таблица 4
Рейтинги распространения зооантропонозных заболеваний
по регионам Приволжского федерального округа (место)

Регионы ГЛПС ИКБ КВЭ Л Р 
Республика Башкортостан 9 943 167 294 0 0 
Республика Марий Эл 885 154 7 0 0 
Республика Мордовия 1 133 133 1 77 0 
Республика Татарстан  4 248 289 17 1 0 
Удмуртская Республика 5 619 1 198 479 62 0 
Чувашская Республика 592 30 0 0 0 
Пермский край 1 461 2 734 1 268 85 185 
Кировская область 699 2 030 606 13 21 
Нижегородская область 2 101 685 16 3 0 
Оренбургская область 1 542 21 27 1 0 
Пензенская область 1 593 363 1 7 0 
Самарская область 2 487 45 11 23 1 
Саратовская область 1 724 10 0 0 0 
Ульяновская область 1 059 245 14 14 23 
Приволжский 
федеральный округ 35 086 8 104 2 741 286 230 

Регионы ГЛПС ИКБ КВЭ Л Р Итоговый 
рейтинг 

Республика Башкортостан 1 8 4 10 5 4 
Республика Марий Эл 12 9 10 10 5 11 
Республика Мордовия 10 10 11 2 5 9 
Республика Татарстан  3 6 6 9 5 14 
Удмуртская Республика 2 3 3 3 5 2 
Чувашская Республика  13 12 12 10 5 13 
Пермский край 9 1 1 1 1 1 
Кировская область 12 2 2 6 3 3 
Нижегородская область 5 4 7 8 5 5 
Оренбургская область 8 13 5 9 5 10 
Пензенская область 7 5 11 7 5 8 
Самарская область 4 11 9 4 4 6 
Саратовская область 6 14 12 10 5 12 
Ульяновская область 11 7 8 5 2 7 

М.С. Оборин, О.А. Артамонова, Г.А. Воронов
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На ее территории высока заболеваемость по ГЛПС,
ИКБ, КВЭ, лептоспирозу. На третьем месте нахо-
дится Кировская область, где отмечаются наиболь-
шие показатели заболеваемости по ИКБ, КВЭ,
риккетсиозу.

Таким образом, территория Пермского края
эндемична по распространению основных зооан-
тропонозных заболеваний, при этом наиболее ча-
сто встречаются ИКБ, ГЛПС, КВЭ. Медико-геогра-
фические особенности данных заболеваний мож-
но рассмотреть более подробно по административ-
ным районам региона. Представим данные за 2010-
2015 годы по обращению жителей с присасыва-
нием клещей (таблица 5).

По приведенным данным можно отметить, что
к 2015 году наблюдается устойчивая динамика к
повышению числа присасываний Наибольшее ко-
личество характерно для города Пермь – 54985 слу-
чаев присасываний, а на втором месте расположил-
ся город Березники – 4887. При разрушении при-
родного очага иксодовых клещей происходит уве-
личение числа обратившихся лиц по поводу при-
сасываний. Город Чайковский, в отличие от горо-
да Березники, находится намного южнее, но коли-
чество покусанных меньше незначительно, чем в
Березниках. Затем по числу пострадавших следу-
ет Соликамский район. Все остальные админист-
ративные районы характеризуются примерно рав-
ным числом обратившихся в лечебные учрежде-
ния, что говорит о следующем: антропогенная
трансформация территорий с природными очага-
ми приводит к повышению частоты нападений и
присасываний клещей.

Исследования числа заболеваний КВЭ и ИКБ
на территории Пермского края позволили выявить
опасные эндемичные районы с наибольшим уров-
нем заболеваемости. Ниже предлагаем динами-
ку числа зараженных лиц на территории региона
(рис. 2, 3).

Наибольшая заболеваемость населения выяв-
лена в городе Пермь, в границах которого сохра-
няются большие площади парков и лесов. Это зна-
чительно увеличивает контакт горожан с природ-
ными очагами инфекции. От общего числа забо-
леваемости жителей Пермского края (10453 чело-
век) на город Пермь приходится 32,1 %. На вто-
ром месте располагается Коми-Пермяцкий округ.
Его территория тяготеет к природному очагу рас-
пространения заболеваний.

От общей заболеваемости КЭ Пермского края
доля Коми-Пермяцкого округа составляет 6,9 %. На
третьем месте находится город Березники, что
подтверждается числом обратившихся лиц, уку-
шенных клещами. Доля от общей заболеваемости
по региону составляет 5,6 %.

Общая заболеваемость ИКБ на территории
Пермского края за период исследования составля-
ет 11362 человек, что превышает заболеваемость
КЭ на 8,6 %. Рейтинг административных районов
показывает, что на первом месте снова стоит го-
род Пермь. Его доля от общей для края заболевае-
мости составляет 49,9 %. Коми-округ на втором
месте – доля от заболеваемости ЛБ по региону со-
ставляет 6,2 %. На третьем месте город Березники
с числом заболеваний 4,0 % от региональной. По
данным лабораторных исследований [11], уровень

Таблица 5
Территории Пермского края с наибольшим обращением жителей по причине присасывания клещей

в 2010-2015 годах *

*таблица составлена по данным [11]

Случаи присасывания (абс.) Территории 
Пермского края 2011 2012 2013 2014 2015 

Общее число 
присасываний Ранг 

г. Пермь 11 813 14 521 8 640 7 692 12 319 54 985 1 
г. Березники 914 1 893 871 439 770 4 887 2 
Чайковский 844 1 392 660 477 694 4 067 3 
Соликамский 514 797 720 439 694 3 164 4 
Краснокамский 580 1007 396 491 512 2 986 5 
Лысьвенский 434 625 488 368 847 2 762 6 
Чернушинский 510 729 472 391 599 2 656 7 
Кунгурский 461 645 498 510 524 2 638 8 
Верещагинский 529 805 498 314 432 2 578 9 
Чусовской 323 432 559 381 671 2 366 10 

Медико-географические особенности территорий развития зооантропонозных заболеваний Пермского края
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Рис. 2. Рейтинг административных районов Пермского края по заболеваемости КЭ
за период с 1990-2015 годов (человек) [11]

Рис. 3. Рейтинг административных районов Пермского края по числу заболеваемости ИКБ
за период с 1990-2015 годов (человек) [11]
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зараженности клещей вирусом клещевого вирус-
ного энцефалита в 2014 году понизился и соста-
вил: из обратившихся во внешней среды – 0,7 % (в
1,3 раза ниже 2013 г. – 0,9 %); от населения – 3,5 %
(ниже в 1,1 раза 2013 г. – 4,0 %). И наоборот, уро-
вень зараженности клещей боррелиями в 2014 году
повысился и, составил: от населения – 39,9 % (в
1,3 раза), из внешней среды – 29,8 %; в 2013 году
соответственно 31,8 % и 23,5 %.

К мерам специфической профилактики отно-
сятся вакцинация населения эндемичных районов
по КЭ и экстренная серопрофилактика иммуногло-
булином человеческим не привитым против КВЭ.
Планомерная и целенаправленная вакцинация го-
родского населения, проводимая на протяжении
всего года с расширением охвата населения при-
вивками, будет способствовать снижению заболе-
ваемости населения КВЭ. В настоящее время на
территории России и в Пермском крае ситуация

по вакцинации и ревакцинации характеризуется в
таблице 6.

Из таблицы 6 мы видим, что вакцинация и ре-
вакцинация населения Пермского края в 2015 году
по сравнению с 2010 годом значительно сократи-
лись. Особенно снизились показатели вакцинации
на 59,3 %, ревакцинация – на 2,9 %. По России со-
кратилось число привитых против КЭ на 14,8 %,
но увеличились ревакцинации на 13,3 % по срав-
нению с 2010 годом, а вот по сравнению с 2014 го-
дом сократились на 3,1 %.

Итак, медико-географические особенности
развития заболеваний на территории Пермского
края имеют свои характерны черты, которые сфор-
мировались под влиянием природных факторов.
Согласно учению Е.Н. Павловского «природный
очаг болезни существует в условиях определенно-
го климата, определенной растительности, почвы
и благоприятного микроклимата тех мест, в кото-
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рых переносчики, доноры и рецепиенты возбуди-
теля, другими словами, природный очаг болезни
свойственен определенному ландшафту…» [12,
с. 57]. Однако в настоящее время процесс антро-
погенного преобразования ландшафтов прогрес-
сирует, что проводит к затуханию или ликвидации
очагов инфекции или наоборот, к их прогрессив-
ному развитию и распространению. Для клещево-
го очага изменение природной структуры имеет ог-
ромное значение. Так лесосеки, после которых не
полностью вывозится древесина, становятся из-
любленными местообитаниями иксодовых кле-
щей. Их жизнедеятельность полностью зависит от
прокормителей, так, например, на вырубке, зарас-
тающей молодым малинником, создаются очень
благоприятные микроклиматические условия для
лесных мышевидных грызунов. Поскольку здесь
увеличивается число особей после удачной пере-
зимовки, это значительно расширяет площади ме-
стообитания иксодовых клещей и, соответствен-
но, возбудителей энцефалита и боррелиоза.

Медико-географические особенности развития
зооантропонозных инфекций Пермского края име-
ют природное и антропогенное происхождение.
Деятельность человека часто вскрывает природ-
ные очаги, в результате чего растут случаи заболе-
ваемости населения.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Динамика 
изменения 
2015/2010, 

% 
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Россия 

Вакцинация 1 148 
540 

1 163 
536 

1 206 
024 

1 122 
346 

1 045 
152 

978 643 85,2 

Ревакцинация 1 802 
797 

1 862 
541 

2 036 
198 

2 173 
532 

2 108 
766 

2 043 
143 

113,3 
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