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В настоящее время формируется новый активный фактор риска, способствующий эволюции эпидемического процес-
са, а именно техногенное загрязнение окружающей среды вследствие научно-технического прогресса, тесно связан-
ного с процессами глобализации. Для сохранения своего вида человек за всю историю своего развития был вынужден 
адаптироваться к регулярному воздействию на окружающую среду негативных природных факторов, способству-
ющих глобальным изменениям климатических условий. Однако эта особенность не может активно проявляться в 
отношении техногенных факторов риска в связи с тем, что это воздействие не только меняется, но и непрерывно 
возрастает  за  счёт  постоянно  увеличивающегося  количества  чужеродных  химических  веществ,  поступающих  в 
биосферу.  Загрязнение  окружающей  среды  промышленными  отходами  приводит  к  значимым  различиям  в  уровнях 
инфекционной заболеваемости с более высокими её показателями на территориях экологического неблагополучия. 
Кроме этого, в экологически неблагоприятных условиях выявлена нестабильность развития эпидемического процес-
са (укорочение многолетних циклов и значительно больший размах колебаний заболеваемости относительно линии 
тренда  в  годы  её  циклических  подъёмов).  Техногенное  загрязнение  приводит  к  утяжелению  клинического  течения 
инфекционного  процесса,  большей  его  длительности,  более  частому  развитию  осложнений,  хронизации  процесса  и 
удлинению  сроков  реконвалесценции,  а  также  способствует  формированию  коморбидности.  В  экологически  небла-
гоприятных  условиях  у  практически  здоровых  детей  школьного  возраста  уровень  коллективного  иммунитета  к 
инфекциям, управляемым средствами иммунопрофилактики, значимо ниже, чем в  группе сравнения, что снижает 
эпидемиологическую эффективность вакцинопрофилактики. На урбанизированных территориях имеет место уве-
личение резистентности к антибактериальным препаратам и изменение степени патогенности возбудителей, что 
даёт последним преимущества для широкого распространения и способствует росту инфекционной патологии. Всё 
вышеизложенное позволило в представленном обзоре конкретизировать его цель как проявления инфекционной пато-
логии на организменном и популяционном уровнях в условиях техногенного загрязнения окружающей среды.
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Now there is taken place forming of the new active risk factor contributing to the evolution of the epidemic process, namely, the 
technogenic environmental pollution as the manifestation of the scientific and technical progress which is closely connected with 
globalization processes. For the preservation of the own species for all history of the development, the human was to force to adapt 



135Gigiena i Sanitariya (Hygiene & Sanitation, Russian Journal). Volume 99, Issue 2, 2020

Европы и США. Эта революция ознаменовала переход от аграр-
ной экономики к индустриальному обществу с преобладанием 
машинного производства. Начало современного периода раз-
вития цивилизации, связанного с выраженным воздействием на 
природу, приходится на середину XX столетия и тесно связано с 
эпохой научно-технического прогресса с трансформацией инду-
стриального общества в постиндустриальное. Этот переход при-
нёс в жизнь человека очевидные блага, стоит лишь вспомнить 
перечень наиболее ярких научных достижений в XX в., которые 
изменили образ жизни и окружающий нас мир. В этот перечень 
вошли такие достижения современной цивилизации, как лазер, 
нефть, электричество, атомная энергия, компьютер, полиэти-
лен, а также два чисто медицинских достижения – антибиотики 
и вакцинопрофилактика. Однако, к сожалению, все эти успехи 
одновременно способствовали нарастанию экологических про-
блем, чреватых угрозой здоровью людей.

Одной из таких наиболее существенных экологических про-
блем является техногенное загрязнение окружающей среды, 
неразрывное составляющее научно-технического прогресса, 
которое самым непосредственным образом сказывается на со-
стоянии здоровья населения [2–4]. Масштабы экологических 
последствий этого воздействия неуклонно растут, и последствия 
могут быть самыми катастрофическими. Понятно, что изучение 
многообразного влияния антропогенных факторов на окружа-
ющую среду является одним из наиболее важных вопросов со-
временности, с конечной целью такого исследования – защита и 
улучшение среды обитания человека.

Здесь следует подчеркнуть, что проблема «техногенное за-
грязнение окружающей среды и соматическая патология» до-
статочно подробно рассмотрена в специальной литературе и 
не нуждается в особых доказательствах. Однако вплоть до на-
стоящего времени остаётся недостаточно освещённой проблема 
влияния экологических преобразований природы, связанных с 
научно-техническим прогрессом, на проявления инфекционной 
патологии как на организменном, так и популяционном уровнях. 
И лишь в последние годы появились обобщающие публикации 
по влиянию антропотехногенного загрязнения окружающей сре-
ды на проявления инфекционного и эпидемического процессов 
массовых инфекционных заболеваний [5–9].

Взаимодействие живых организмов и их сообществ между 
собой и с окружающей средой – довольно хрупкая «субстан-
ция» и находится под постоянным воздействием природно-
климатических и антропотехногенных факторов. Какие из них 
более приоритетны и каковы возможности влияния на эти фак-
торы для сохранения окружающего нас мира? Ответ с точки 
зрения человека достаточно очевиден. Человек (человечество) 
за всю многотысячелетнюю историю своего развития был вы-
нужден адаптироваться к регулярному воздействию на окру-
жающую его среду обитания негативных природных факторов 
(землетрясения, извержения вулканов, лесные пожары, экстре-
мальные циклы потепления и похолодания, падения крупных 
небесных тел и др.), способствующих глобальным изменени-
ям климатических условий. И это была вынужденная защит-
ная реакция человечества, иначе бы оно просто не выжило бы.  
Однако ни прогнозировать, ни даже по-настоящему минимизи-
ровать эти планетарные природные катаклизмы человек так и 
не научился.

Что же касается антропогенного воздействия на окружаю-
щую среду, то оно является практически неизменным спутником 
научно-технического прогресса, способствующим деградации 
природных систем в зоне влияния техногенных и сельскохозяй-
ственных объектов [1]. Но именно эта особенность не позволяет 
эффективно адаптироваться к техногенным факторам риска в 
связи с тем, что это воздействие не только постоянно меняет-
ся, но и особенно выражено за счёт непрерывно нарастающего 
количества чужеродных химических веществ, поступающих в 
окружающую среду. Тем не менее своё негативное влияние на 
природу человек может всё же корректировать, вплоть до его 
прекращения в отдельных случаях. Следовательно, на настоя-
щем этапе развития цивилизации природу надо спасать в пер-
вую очередь от самого человека и оценивать разные аспекты его 
влияния на окружающую среду с разработкой соответствующих 
профилактических мероприятий.

Воздействие человека на природу осуществляется в течение 
всего многовекового периода его существования. Тем не менее 
некой условной точкой активизации этого процесса является 
промышленная революция, начавшаяся в Англии в 1740–1780-х 
годах и распространившаяся в дальнейшем на другие страны 
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Эти движущие силы самым непосредственным образом ска-
зываются на тенденциях в развитии ЭП, и вот лишь некоторые 
из них:

• наблюдается ускорение эволюции инфекционных болезней, 
и темпы её измеряются уже не столетиями, а десятилетиями, 
что дало основание ввести такое понятие, как «современная 
эволюция эпидемического процесса»;

• за последние десятилетия клинические и эпидемиологиче-
ские проявления многих инфекций изменились больше, чем 
за всю предыдущую историю наблюдений за этими заболе-
ваниями;

• идёт стремительное распространение хронических, в том 
числе коморбидных, заболеваний различной этиологии и 
микст-инфекций.
Ну и как тут не вспомнить известное высказывание фран-

цузского бактериолога лауреата Нобелевской премии за 1928 г. 
Шарля Николя (1886–1936): «В будущем народятся новые за-
разные болезни, медленно исчезнут некоторые старые, а те, что 
останутся, не будут иметь в точности те формы, под которыми 
мы их знаем теперь».

Подытожим сказанное и отметим, что проблема неблагопри-
ятного влияния экологических факторов на деградацию окру-
жающей среды и на здоровье населения напрямую связана с 
развитием научно-технического прогресса и следующей за ним 
повсеместной глобализацией мира. С каждым годом эта пробле-
ма приобретает всё большую актуальность, и не принимать это 
во внимание никак нельзя.

Учитывая, что основным предметом эпидемиологических 
исследований является заболеваемость, рассмотрим её сравни-
тельное движение на экологически благоприятной и неблаго-
приятной территориях при её естественном развитии, то есть 
без учёта вакцинопрофилактики [6, 7, 13]. Это важно, так как 
при таком подходе заболеваемость населения зависит преиму-
щественно от инфекционно-иммунологических отношений и 
воздействия экологических факторов. Проявления же заболева-
емости в условиях иммунопрофилактики зависят прежде всего 
от проводимой иммунизации, а не от рассматриваемого нами 
фактора риска, в связи с чем эта группа инфекционной патоло-
гии требует отдельного анализа и не будет представлена в на-
стоящем сообщении.

Сравнительное рассмотрение проявлений заболеваемости 
выявило значимые различия в её уровнях с более высокими по-
казателями на территориях с экологическим неблагополучием. 
Кроме этого, выявлена нестабильность развития эпидемическо-
го процесса в экологически неблагоприятных условиях (укоро-
чение многолетних циклов и значительно больший размах коле-
баний относительно линии тренда в годы циклических подъёмов 
заболеваемости). Указанные изменения в движении инфекцион-
ной заболеваемости в условиях экологического неблагополучия 
могут быть объяснены снижением неспецифической резистент-
ности макроорганизма, что в свою очередь способствует деста-
билизации циклической компоненты ЭП.

Однако здесь следует выделить одно важнейшее положение. 
Указанные различия выявлены лишь для тех форм инфекцион-
ной патологии, которые обладают выраженными ритмическими 
проявлениями (синусоидальный ритм) уровня заболеваемости 
во внутригодовой и многолетней динамике (ОРВИ, вирусный 
гепатит А, дизентерия Зонне, краснушная инфекция).

Для инфекционных заболеваний, которые не обладают выра-
женными ритмическими колебаниями во внутригодовой и мно-
голетней динамике (вирусные гепатиты В и С, дизентерия Флек-
снера, сальмонеллёзы), не было выявлено выраженных отличий 
в движении заболеваемости между сравниваемыми территория-
ми. Соответствующие многолетние показатели были практиче-
ски синхронизированы и не отличались по своим уровням.

Выявленные различия в движении многолетней заболевае-
мости между отдельными видами инфекционной патологии (с 
наличием синусоидального ритма и со слабой выраженностью 
циклических проявлений) основаны на саморегулируемых ме-
ханизмах биологической системы, связанных с внутрипопуля-
ционным биологическим разнообразием (возбудителя и/или хо-
зяина). Для группы заболеваний с выраженными циклическими 
и сезонными проявлениями ЭП внутригодовая гетерогенность 

Приступая к обобщённой оценке рассматриваемой пробле-
мы, следует отметить, что если раньше эпидемический процесс 
(ЭП) регулировался в основном состоянием коллективного им-
мунитета, то ныне на эпидемиологическую арену выступают 
совершенно новые факторы, такие как искусственно изменён-
ная биологическая активность возбудителей и состояния ор-
ганизма людей под влиянием загрязнения окружающей среды 
чужеродными соединениями. Однако в научной литературе на 
конец XX в. влияние воздействия промышленного загрязнения 
окружающей среды на проявления инфекционного процесса 
было относительно аргументированно обосновано лишь для 
небольшого ряда эндогенных инфекций (пневмонии, бронхиты 
и др.). Для так называемых заразных (передающихся) инфекций 
с ухудшением экологической обстановки ранее связывали лишь 
рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, чему способствовали 
массовость этих форм инфекционной патологии и очевидная 
причинно-следственная связь между изучаемыми явлениями 
(промышленное загрязнение – атмосферный воздух – болезни 
органов дыхания).

По нашему мнению, сложившаяся ситуация может быть свя-
зана с тем, что ранее эпидемиология отдала на «откуп» гигиене 
изучение влияния промышленных факторов на здоровье насе-
ления, которые тем не менее так и не приняли в сферу своей 
деятельности изучение инфекционной патологии, полагая, что 
это прерогатива эпидемиологов. Такая несогласованность, воз-
можно, и привела к тому, что рассматриваемая проблема в своём 
прикладном и теоретическом виде стала разрешаться лишь к на-
стоящему времени.

Важной вехой на пути развития подобного рода изыска-
ний, несомненно, являются материалы сессии общего собрания 
РАМН (Москва, 2000 г.), на которой исследования по проблеме 
«Изучение закономерностей эволюции эпидемического про-
цесса и изменение экологии патогенов под влиянием антропо-
генных и техногенных факторов» были включены в важнейшие 
приоритетные направления в области фундаментальных иссле-
дований в инфектологии. Более того, в настоящее время пришло 
осознанное понимание, что эта группа болезней представляет 
реальную угрозу для здоровья человека (человечества), что по-
служило основанием Совету безопасности ООН в том же году 
(2000 г.) декларировать, что инфекционные заболевания пере-
росли из проблемы здравоохранения в глобальную политиче-
скую проблему.

В этом месте следует добавить следующее. Эволюция 
клинических и эпидемиологических проявлений инфекцион-
ных заболеваний в конце XX – начале XXI в. не замыкается 
в рамках научно-технического прогресса. Несомненно, что 
этим изменениям способствуют и процессы глобализации, 
которые являются прямым продолжением (развитием) науч-
но-технического прогресса. Указанная проблема в последние 
годы становится новой парадигмой в эпидемиологии, кото-
рую можно так и обозначить – «глобализация и эпидемиче-
ский процесс» [10–12].

Глобализация – это процесс всемирной экономической, по-
литической, культурной и религиозной интеграции и унифи-
кации, тесного переплетения экономики на основе транснаци-
онализации и регионализации, следствие эволюции рыночных 
систем. Одним из проявлений этого процесса является миграция 
рабочей силы, производственных ресурсов, стандартизация тех-
нологических процессов. В результате увеличивается количе-
ство общих для группы государств проблем, в том числе эколо-
гических и социальных.

Понятно, что при сложившемся положении глобализация яв-
ляется ещё и движущей силой эпидемического процесса (ЭП), 
а именно:

• меняет существо эпидемического процесса, влияет на все 
три элемента ЭП, в ряде случаев значительно ускоряя его 
развитие;

• способствует формированию благоприятных условий рас-
пространения многих инфекционных болезней и изменению 
их структуры (условно патогенные и оппортунистические 
инфекции, микст-инфекции);

• влияет как на распространённость инфекционных болезней, 
так и на их предотвращение, контроль и лечение.
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Таким образом, новое воззрение на «старую» проблему, ос-
нованное на понимании коморбидности, позволяет расширить 
наши знания и выявлять новые связи при развитии болезни/за-
болеваемости при их совместном проявлении.

Рассмотрев в единой связке влияние техногенного загряз-
нения окружающей среды на проявления эпидемического и ин-
фекционного процессов, необходимо включить в эту двуединую 
общность и вакцинальный процесс. В наших исследованиях 
показано [7, 9], что у практически здоровых детей школьного 
возраста в экологически неблагоприятных условиях уровень 
коллективного иммунитета к управляемым инфекциям (корь, 
краснуха, полиомиелит, дифтерия, столбняк, коклюш) оказался 
значимо ниже, чем в группе сравнения. Выявленные изменения 
способствовали снижению эпидемиологической эффективно-
сти вакцинопрофилактики в условиях экологического неблаго-
получия. В городах с более высоким уровнем загрязнения ат-
мосферного воздуха снижение поствакцинального иммунитета 
идёт более быстрыми темпами, чем в зонах с благоприятными 
экологическими условиями. Это в свою очередь диктует более 
высокий уровень охвата прививками детей в условиях антропо-
техногенного воздействия по сравнению с экологически благо-
приятными территориями.

Представленные исследования в наиболее обобщённом виде 
могут быть сведены к следующему. Техногенное загрязнение 
окружающей среды, имеющее повсеместное распространение 
на урбанизированных территориях, является значимым факто-
ром риска, достоверно снижающим эффективность вакцинопро-
филактики, что свидетельствуют о чрезвычайной актуальности 
указанных исследований в век глобальной технизации мировой 
цивилизации.

Выявленные изменения эпидемиологических и клинических 
проявлений инфекционных болезней на современном этапе 
развития цивилизации определяются, с одной стороны, эколо-
гически обусловленными нарушениями гомеостаза макроорга-
низма, а с другой – изменениями биологических свойств самих 
микроорганизмов. При этом, как отмечают В.И. Покровский и 
Н.И. Брико [11], изменение свойств возбудителей инфекцион-
ных болезней (как фактор ускорения эволюции инфекционных 
болезней) в настоящее время идёт особенно быстрыми темпами.

Относительно широко изученной стороной влияния экологи-
ческих факторов окружающей среды на биологические свойства 
микроорганизмов является отношение к антимикробным препа-
ратам, к которым возбудители патогенных и условно патогенных 
возбудителей заболеваний приобретают множественную устой-
чивость.

Весьма демонстративным примером этого явления является 
описанный нами феномен для возбудителей острых кишечных 
инфекций установленной этиологии (ОКИУЭ) при сравнитель-
ной оценке штаммов микроорганизмов, выделенных в городах 
Ангарске и Иркутске [7]. Анализ устойчивости возбудителей 
ОКИУЭ к 12 лекарственным препаратам показал, что в городе 
с неблагоприятным экологическим фоном (Ангарск) антибиоти-
корезистентность практически ко всем антибиотикам находится 
на значительно более высоком уровне (р < 0,01) по сравнению с 
территорией сравнения, находящейся от него в непосредствен-
ной близости (Иркутск). Изучение фенотипического профиля 
возбудителей острых кишечных инфекций показало, что культу-
ры микроорганизмов от больных ОКИУЭ из Ангарска обладали 
преимущественно фенотипами резистентности к 11–12 препа-
ратам, а из Иркутска – к 6–11 антибиотикам. В этот же пери-
од времени минимальный спектр резистентности имел место в 
городе со значительно менее выраженным антропотехногенным 
прессингом (Якутск), где преобладали штаммы бактерий с фено-
типами лекарственной устойчивости лишь к 1–4 антибиотикам.

Развитие множественной антибиотикоустойчивости под 
влиянием экологического прессинга выявлено в отношении и 
многих других возбудителей инфекционных заболеваний. На 
территориях с высоким уровнем загрязнения имеет место рост 
частоты суммарной резистентности микобактерий туберкулёза 
с одновременным снижением доли чувствительных штаммов 
возбудителя, увеличение частоты встречаемости возбудителей 
острых кишечных инфекций, обладающих ассоциированной и 
перекрёстной устойчивостью к антимикробным препаратам, и 

фенотипического разнообразия популяции паразита и хозяина 
была значительно более выражена при сопоставлении с группой 
сравнения со слабо выраженным синусоидальным ритмом, что 
и отразилось на внутригодовых проявлениях заболеваемости. 
Более детальное обоснование различного проявления заболевае-
мости в условиях неблагоприятной экологической ситуации при 
отдельных формах инфекционной патологии были обобщены 
нами ранее в отдельных исследованиях [5, 8].

Рассмотрим воздействие техногенных факторов риска на 
проявления инфекционного процесса, который, согласно со-
временным представлениям, является важнейшей подсистемой 
эпидемического процесса. Указанные исследования были про-
ведены для следующих видов инфекционной патологии: ОРВИ, 
различные виды вирусных гепатитов, дизентерия Зонне и Флек-
снера, сальмонеллёзы, коклюш, дифтерия, туберкулёз и внутри-
больничные инфекции.

Анализ сравнительных клинических исследований [7–9], 
проведённых по единой схеме среди детского и взрослого насе-
ления на изучаемых территориях, для всех видов инфекционной 
патологии, позволил сформулировать следующее обобщенное 
положение.

Техногенное загрязнение окружающей среды, способствуя 
разбалансировке регуляторных систем здорового организма и 
развитию сопутствующих соматических заболеваний, приводит 
к утяжелению клинического течения инфекционного процесса, 
большей его длительности, а также к более частому развитию 
осложнений, хронизации процесса и удлинению сроков реконва-
лесценции. Понятно, что влияние техногенных факторов на фор-
мирование популяционного здоровья, как и, в частности, на раз-
витие соматической патологии, не требует особых доказательств 
и также было показано нами в предыдущих исследованиях [5, 7].

Подводя итоги анализу заболеваемости и клиническим про-
явлениям инфекционной патологии, следует ещё раз отметить, 
что одной из существенных особенностей современности явля-
ется выраженный рост смешанной патологии, в том числе и ин-
фекционных заболеваний [14]. Можно полагать, что указанный 
факт послужил толчком для формирования понятия «коморбид-
ности» (от лат. со – вместе + morbus – болезнь), впервые пред-
ложенного в 1970 г. американским врачом-эпидемиологом Ал-
ваном Фенштейном [15]. Коморбидность – это не просто сумма 
нескольких болезней, а их определённое взаимодействие, фор-
мирующее в итоге новые варианты течения интегрированных 
заболеваний.

Понятие «коморбидность» в наше время нашло самое ши-
рокое применение в клинической практике, однако в эпидеми-
ологических изысканиях (изучение особенностей развития эпи-
демических процессов при микст-инфекциях) это направление 
лишь начинает становиться на ноги [13].

Приведённые рассуждения позволяют по-новому предста-
вить (осмыслить) полученные ранее материалы и посмотреть 
на влияние техногенных экологических факторов под другим 
углом зрения на сделанное ранее обобщение и внести в него со-
ответствующие коррективы.

Новое понимание полученных материалов сводится к тому, 
что техногенное загрязнение окружающей среды является пер-
вичным фактором риска для развития хронической соматиче-
ской патологии, которая в свою очередь является для инфекци-
онной патологии вторичным фактором риска, способствующим 
во многом формированию отягощённых форм инфекционного 
процесса.

Таким образом, новая интерпретация рассматриваемой про-
блемы позволила ввести дополнительные переменные в цепь 
причинно-следственных связей между инфекционной патологи-
ей и экологической составляющей, что не искажает практиче-
скую значимость полученных ранее результатов, но позволяет 
более точно охарактеризовать внутренние связи в системе «ин-
фекционная патология и условия экологического неблагополу-
чия». В этом месте вполне уместно сослаться на обзор литера-
туры А.Л. Верткина и соавт. [16], которые выделили некоторые 
факторы, влияющие на развитие коморбидности, среди которых 
своё место занимает и экология, что в рассматриваемом контек-
сте представленного сообщения позволяет отнести её к регули-
рующим факторам риска.
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шей (или в меньшей) степени оказывает влияние на проявления 
инфекционной патологии на организменном и/или популяцион-
ном уровнях. Истина же, как всегда, «находится посередине», и 
оценивать это влияние в большинстве случаев необходимо ком-
плексно.

Заключение
Представленный материал позволяет сделать обобщающий 

вывод об усилении экологической составляющей в деградации 
природной среды и ухудшении здоровья населения. На популя-
ционном уровне это проявляется в формировании нового актив-
ного фактора риска, способствующего современной эволюции 
эпидемического процесса, а именно техногенного загрязнения 
окружающей среды, являющегося проявлением научно-техниче-
ского прогресса, тесно связанного с процессами глобализации.

Более частные выводы могут быть сведены к следующим ос-
новным положениям:

• техногенное загрязнение окружающей среды является само-
стоятельным фактором риска в развитии инфекционного, 
эпидемического и вакцинального процессов;

• негативное воздействие экологического прессинга на кли-
нико-эпидемиологические проявления инфекционных за-
болеваний реализуются в дестабилизации ЭП, утяжелении 
инфекционного процесса, а также в снижении иммунологи-
ческой и эпидемиологической эффективности вакцинопро-
филактики, особенно у детского населения, привитого со-
гласно существующему календарю.
Выявленные особенности в клинико-эпидемиологических 

проявлениях эпидемического процесса необходимо учитывать 
при формировании групп риска и выборе терапии при инфек-
ционных заболеваниях у населения, проживающего и (или) ра-
ботающего в условиях экологического неблагополучия, а также 
при выборе стратегии вакцинопрофилактики у детей промыш-
ленных регионов.

Ни в коей мере не преувеличивая значимость рассматрива-
емого фактора риска в ряду других социальных факторов, сле-
дует всё же отметить основные особенности, присущие именно 
данной детерминанте ЭП:

1. В человеческой популяции отсутствуют приспособитель-
ные реакции к загрязнению окружающей среды чужеродными 
химическими соединениями, к которым человек (как хозяин 
в паразитарной системе) не адаптирован, при этом в процессе 
циркуляции по пищевым цепям эти соединения могут транс-
формироваться в значительно более токсичные соединения по 
сравнению с исходными веществами.

2. Изученные на сегодняшний день социальные и природ-
ные условия могут в разной мере угнетать или активизировать 
развитие ЭП. Техногенное же загрязнение окружающей среды в 
равной степени действует на все сочлены паразитарной системы 
эпидемического процесса, оказывает негативное воздействие 
на систему «хозяин – паразит» и проявляется в утяжелении 
инфекционного процесса (организменный уровень), а также в 
дестабилизации эпидемического процесса и снижении иммуно-
логической и эпидемиологической эффективности вакцинопро-
филактики (популяционный уровень).

соответственно увеличение доли штаммов с фенотипом устой-
чивости к широкому спектру антибиотиков, рост антибиотико-
устойчивости возбудителей внутрибольничных инфекций, ши-
гелл, сальмонелл и т. д. [17–19].

На территориях экологического неблагополучия выявлены 
существенно важные с клинической точки зрения изменения 
биологических свойств возбудителей инфекционных заболева-
ний. Загрязнение среды обитания человека может способство-
вать усилению персистентного потенциала микроорганизмов 
(антилизоцимная, антикомплементарная, антиинтерфероновая 
активность), циркулирующих на территории с высоким уровнем 
антропотехногенной нагрузки. Указанные факторы персистен-
ции, направленные на инактивацию защитных механизмов хозя-
ина, создают основу резидентного бактерионосительства. Иссле-
дованиями О.В. Бухарина и соавт. [20, 21] установлено наличие 
прямой корреляционной связи между уровнем бактерионоси-
тельства и загрязнением окружающей среды. В значительной 
степени это является одним из проявлений нарушения сложив-
шихся равновесных отношений между макро- и микроорганиз-
мами, вызванного антропогенным загрязнением окружающей 
среды и способствующего росту инфекционной патологии [22].

Таким образом, в настоящее время возникает необходимость 
следить за изменчивостью свойств штаммов, являющихся воз-
будителями инфекционных заболеваний, а также бактерий, 
входящих в различные ценозы человека. Эти изменения, выра-
жающиеся в увеличении резистентности к антибактериальным 
препаратам и антропогенным факторам загрязнения окружаю-
щей среды (дезинфектанты, пестициды), в изменении степени 
патогенности придают возбудителям преимущества для широко-
го распространения и отражаются на этиологической структуре 
заболеваемости и особенностях эпидемического процесса [23]. 
Следовательно, в биоценозах наблюдается формирование изме-
нённых биологических свойств у «классических» видов возбу-
дителей инфекций, которые, приспосабливаясь к трансформиру-
ющимся условиям существования, способны изменять течение 
инфекционного процесса, способствуя в том числе образова-
нию микст-форм и коморбидной патологии. В результате такой 
эволюции эпидемический процесс некоторых инфекционных 
болезней с одинаковым (например, фекально-оральным) меха-
низмом передачи возбудителей и в одинаковых социально-эко-
номических условиях протекает по-разному, что, несомненно, 
может быть связано с биологическими свойствами возбудите-
лей. Образно говоря, если механизм передачи определяет общий 
ход («стратегические» явления) эпидемического процесса, то 
биологические свойства возбудителя обусловливают его дета-
ли – «тактические» изменения [11].

Тем не менее завершить приведённый анализ следует сле-
дующим обобщением. Несмотря на всю свою многогранность, 
эпидемический процесс представляет собой единую неразрыв-
ную общность, и при современном уровне развития науки во 
многих случаях весьма сложно вычленить, на какую из двух его 
основных составляющих (возбудитель или макроорганизм) ока-
зывает своё основополагающее влияние экологический фактор, 
к которому человек (как хозяин в паразитарной системе ЭП) не 
адаптирован. Соответственно этому не всегда можно однознач-
но определить, какой из этих изменённых сочленов ЭП в боль-
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