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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ
БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ

Кабжанова А.М.

Особенность современного развития – глобализация во всех сферах
деятельности и новые вызовы человечеству. Одним из таких вызовов является
распространение инфекционных болезней в условиях изменения климата.

Интенсивность проявления эпизоотического процесса зависит от целого р
яда условий. Поэтому одна и та же инфекционная
болезнь в различной обстановке может проявляться и распространяться
по- разному в зависимости от биологических, природно-географических
и экономических факторов.

Природно-климатические условия (температура и влажность воздуха,
осадки, растительность, солнечная радиация и т.д.)
различных регионов страны неодинаковы и, следовательно, по-разному влияют
на возбудителей инфекции и животный организм. Кроме того, природные усл
овия определяют видовой состав домашних и диких животных, их ареал,
наличие переносчиков и т.д. И, бесспорно, природные
условия оказывают существенное влияние на все три движущие силы
эпизоотического процесса [1,2].

Определение сущности эпизоотического процесса и характера его основного
противоречия позволяет раскрыть принцип единства биологического,
природно-географического и социально-экономического компонентов в нем. Это
важно не только с теоретической точки зрения, но и для научного обоснования
противоэпизоотических мероприятий, направленных на профилактику
и ликвидацию инфекционных болезней животных.

Реализация биологической по своей природе причины эпизоотического
процесса, выражающаяся в появлении среди животных явных и скрытых инфекций,
осуществляется лишь при участии
определенных природных и социально-экономических (хозяйственных) факторов.
Они воздействуют на процесс не сами по себе, а через обязательные элементы
эпизоотической цепи [3].

По данным ряда исследователей бешенство остается опасной инфекционной
болезнью со сложной эпизоотической и эпидемиологической ситуацией во всем
мире [4].

Изменения климата, произошедшие на территории Казахстана в ХХ-ХХI веке,
оказывают непосредственное воздействие на распространение природно-очаговых
заболеваний, в том числе на границы расселения возбудителей и резервуаров, на их
размещение в периметре ареала.

Целью данной работы является – влияние изменения климата на динамику
распространения бешенства животных в Западно-Казахстанской, Мангыстауской,
Атырауской, Костанайской  области.

В мире на современном этапе наблюдается рост рабической инфекции, такая
же закономерность отмечается и в нашей республике, число случаев бешенства,



регистрируемых у животных (лисица, енотовидная собака, волки, кошки и
крупно-рогатый скот), имеет тенденцию к росту со средним темпом 7%  ежегодно.
Ежегодно в республике от бешенства гибнет до 700 голов сельскохозяйственных
животных и более 50% из них приходится на крупный рогатый скот, до 25% – на
мелкий рогатый скот [5].

Эпизоотическая ситуация по бешенству в Республики Казахстан остается
напряженной. В 2013 г. на территории республики зарегистрировано 124 очага
бешенства, наибольшее число неблагополучных пунктов зарегистрировано в
Западно-Казахстанской (22), Восточно-Казахстанской (19), Жамбылской (18),
Костанайской (14) областях. Вспышки бешенства имеют спорадический характер,
число неблагополучных пунктов выявленных за период 2003-2013 гг варьирует в
пределах от 28 до 150 пунктов, если в предыдущие годы в республике ежегодно
регистрировалось от 28 (2006г.) до 110 (2010 г) очагов бешенства, то в 2011 году
данный показатель составил 150 очагов бешенства.

Наиболее крупный кластер и его ядро по бешенству, расположено на
территории Западно-Казахстанской, Костанайской и Жамбылской области, при этом
интенсивность регистрации вспышек бешенства на протяжении 10 лет имеет
тенденцию ежегодного увеличения, несмотря на проведение профилактических
мероприятий.

В целом по РК наибольшее количество выявленных случаев бешенства (34,0%)
пришлось на сельскохозяйственных животных, на собак (31,9%), диких животных
(23%), лошадей (1%), мелкий рогатый скот и верблюдов зарегистрировано (6%), на
долю кошек - 5% учтенных за год случаев бешенства

Изучение многолетней (с 2003 по 2012 г.) динамики заболеваемости
бешенством показывает различное изменение числа больных животных в отдельных
областях Казахстана.

Сохранилась свойственная природной эпизоотии сезонность бешенства
(высокая заболеваемость в январе-апреле, заметный спад в мае-июле и постепенный
мощный подъем в последующие месяцы года). Одним из главных факторов
активности природной эпизоотии стали климатические условия, способствовавшие
сохранению приплода и увеличению численности не только лисиц, но и иных диких
животных.

Рассматривая этиологии, способствовавшие росту заболеваемости
бешенством, заострили внимание на современных изменениях климата. Этот фактор
в нашем исследовании оценивался по значениям среднегодовой температуры
воздуха в период с 2003 по 2012 г.

В десятку самых тёплых лет в Казахстане вошли следующие годы (в порядке
убывания значения аномалии): 1983, 2004, 2002, 2007, 1995, 2008, 1997, 2006, 2005,
1999. Пять самых тёплых лет в Казахстане вошли в список десяти самых тёплых лет
по Земному шару.

В областном разрезе наибольшими темпами среднегодовые температуры
воздуха повышались в Западно-Казахстанской области – на 0,38 °С/10 лет,
наименьшими в ЮКО, ВКО, Алматинской и Мангистауской областях – на
0,23…0,25 °С/10 лет. В остальных областях рост среднегодовых температур в
пределах 0,27…0,31 °С/10 лет.

Высокая среднегодовая температура воздуха, превышающая «норму» на 1,5-2
°С, наблюдались в Костанайской области с 2004 по 2009, максимальные из которых
были в 2004, 2006, 2008 годах, в Западно-Казахстанской области в 2004, 2005, 2007,
2008, 2009, 2010, 2012 годах. В Атырауской области в 2004, 2005, 2007, 2010, 2012



годах. Значительное превышение норм среднегодовых температур наблюдалось в
Мангыстауской области: 2004, 2005, 2007, 2010 годы.

Анализируя межгодовую изменчивость заболеваемостью бешенством, можно
выделить пять резких подъемов в ходе кривой - 2004, 2005, 2007, 2008 и 2010 года.
Эти годы, как правило, характеризовались резкими отклонениями
гидротермических показателей от средних многолетних значений. Так, средняя
годовая аномалия температуры воздуха в 2004 г. составила 1,56 °С, в 2005 была
выше нормы на 1,28°С. В апреле 2007 г. максимальная температура воздуха в
Западно-Казахстанской области достигла 27,9 С. Также особенно теплыми была
осень-зима 2007 г. Средняя месячная температура воздуха в декабре и январе 2007 г.
была на 1,5-2,0 °С выше средних многолетних значений. Теплые зимние периоды,
как известно, создают благоприятные условия для перезимовки основных
переносчиков заболевания, это лисицы и волки,  что в дальнейшем  способствует
сохранению приплода и увеличению их численности, также активности в
весенне-летний период. Осень 2010 была экстремально тёплой почти на всей
территории Казахстана. Аномалии температуры достигали 2…3 ºС, и по данным
большинства метеостанций осень вошла в 10 % самых тёплых сезонов, начиная с
1941 года.

Таким образом, проявляется некоторая степень зависимости увеличения
заболеваемости бешенством от изменений климата. Также интересен факт
одновременного роста количества неблагополучных пунктов в рассматриваемых
областях в 2004, 2005, 2007, 2008, 2010 года, что, по-видимому, могут быть
обусловлены аномальными гидротермическими особенностями теплой зимы
2004-2005, ранней весны в 2007 году, поздней и продолжительной осени,
положительных аномалий  температур в 2008 и 2010 г. Вдобавок наблюдается
снижение количества вспышек в 2003, 2011 года, когда наблюдались резкие
отрицательные аномалии.

Выявив связь между изменениями природно-климатических условий и
динамикой заболеваемостью бешенством, мы можем облегчить прогнозирование
вспышек данного инфекционного заболевания, опираясь на данные
метеорологических служб и экологические и социально-экономические
характеристики территорий, где наиболее часто регистрируются случаи заболевания
бешенством.
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